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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 30» города Мончегорска (далее Программа) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (далее 

ФАОП ДО), с учетом особенностей муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30» города 

Мончегорска (далее МАДОУ), образовательных потребностей и запросов обучающихся с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей). 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ №30 является нормативным 

документом, регламентирующим деятельность в учреждении и разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2 ноября 2022 

года, регистрационный номер 70809);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред.  от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

 

документами по   учреждению:  

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности №10-18 от 21 февраля 

2018 года 

• Уставом МАДОУ, утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска 

от 15.12.2017 № 1594  



4 
 

• Другими локальными актами  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы, отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития 

обучающихся и ориентированные на потребность детей и их родителей:  

 парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  

«Ладушки» И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой,  

 парциальная программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. 

«Топ-хлоп, малыши» под ред. А.И. Бурениной, Т.Н.Сауко, 2001 г. 

 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к 

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в дошкольных 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, федеральной адаптированной программой с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников; взаимодействие МАДОУ№30 и 

социума; направления,  задачи и программу коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР, обеспечивающие адаптацию и включение обучающихся в социум). 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Дополнительный раздел Программы представлен в виде текста ее краткой 

аннотации, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русский. 

*Примечание: Вся информация, выделенная курсивом, относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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 1.2. Цели и задачи адаптированной Программы (соответствуют п.п. 1.5, 1.6. 

ФГОС ДО и ФАОП ДО п.10.1, 10.2) 

 

 Цель Задачи 

Обязательна

я часть 

Программы 

обеспечение 

условий для 

дошкольного 

образования, 

определяемых 

общими и 

особыми 

потребностями 

обучающегося 

раннего и 

дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

индивидуальны

ми 

особенностями 

его развития и 

состояния 

здоровья. 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в 

соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности 

обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) и повышение 

их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Часть, 

формируема

1. Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  
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я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

 

 

См. ФОП ДО 

2.Общее музыкальное развитие детей, формирование у них системы 

музыкальных способностей в музыкальной деятельности.  

См. ФОП ДО 

3.Формирование интереса к музыкально-ритмическим движениям, пению, 

эмоциональной отзывчивости на музыку.См. ФОП ДО 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (ФГОС ДО (п.1.4) и ФОП 

(п.10.3) 
 

Обязательная часть Программы построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР в соответствии с ФГОС: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

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

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

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

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

 В основу реализации парциальной программы «Мы живем в России» под ред. Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой по гражданско – патриотическому воспитанию, 

положены следующие принципы. См. ФОП ДО 

 

 В основу реализации Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой и 

парциальной программы музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет 

«ТОП-ХЛОП, МАЛЫШИ!», авторы Т. Сауко А. Буренина см. программа 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  положены следующие принципы. 

См. ФОП ДО 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей с ТНР 

дошкольного возраста. 

 

1.4.1. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

группах компенсирующей направленности ДОУ.   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по Н.В.Нищевой.) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются  в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного т. 

д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня).Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития 

почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
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заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и 

роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный    характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']Для детей 

характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 
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Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой  состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

В клетке лев. — Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление     многих     обиходных     слов.     В     активном     словаре       

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для 

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
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Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при  

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксиеская связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением   

(снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник  — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные наруше¬ния проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития. 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табурека), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют  

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру),растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на  

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 

вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый) 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (дому-ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
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образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото- 

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели Медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Возрастные особенности развития воспитанников, по реализации 

парциальных Программ См. ФОП ДО 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

МАДОУ делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений.   

Результаты освоения Программы представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников с ТНР. 

Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФОП ДО (ФОП ДО 

п.15) 

К пяти годам 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством 

родителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные 

контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 
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игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. 

Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического 

работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует 

шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и 

куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 
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4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

 Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 

со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

К семи-восьми годам 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять 

существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 
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умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования 

в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые 

распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров 

из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения ФОП 

 (к концу дошкольного возраста): 

Специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) Организации 

вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в 

соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном 

этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, 

от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков 

происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, 
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что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 

содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по 

дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций 

необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию 

тяжёлого нарушения речи. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и 

продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: планируемые 

результаты освоения парциальных программ представлены в ФОП ДО 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(см.ФАОП ДО п.16)  

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводит педагог-психолог. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 
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с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель--логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников в МАДОУ 

разработана на основе методического пособия «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» под ред. Н.В. Нищевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

педагогическая диагностика по освоению парциальных программ представлена в ФОП 

ДО.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям (см.ФАОП ДО п.43.1) 

Обязательная часть 
Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ТНР. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы способы 

реализации образовательной деятельности определяются в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МАДОУ № 30 и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным          образовательными областями, учитываются принципы 

Программы, в частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, во 

внимание принимаются разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МАДОУ № 30.  

    Отличительной особенностью содержания образовательной деятельности по 

образовательным областям является опора на достижения отечественной дошкольной 

педагогики и возрастной психологии, учет современных тенденций развития науки и 

практики в области дошкольного образования, включая как традиционные, так и 

новейшие технологии, методы, формы и средства обучения и воспитания. За основу взяты 

научно- обоснованные подходы к усложнению содержания образования в разных 

возрастных группах обучающихся, что выражается в последовательности 

образовательного процесса при переходе от одного возрастного периода к другому. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс с учетом особенностей контингента 

воспитанников; максимально допустимым объемом образовательной нагрузки на детей 

дошкольного возраста, установленным СанПиНом; разработанный с учетом 

парциальных программ, направленных на художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное и познавательное развитие дошкольников. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач представлена 

в ФОП ДО. 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 



21 
 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

Среднего дошкольного возраста – см.  ФАОП п.32.1.2.. 

Старшего дошкольного возраста – см. ФАОП п.32.1.3.  

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогов становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в 

игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 

умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 
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педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

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

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 



23 
 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.2.2. 

старшего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.2.3. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи (см 

ФАОП 32.3.3.) 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.3.3.  

старшего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.3.4. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
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 В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.4.4. 

старшего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.4.5. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.32.5.5. Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 
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должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.5.4. 

старшего дошкольного возраста с ТНР см. ФАОП п. 32.5.6. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми (ФАОП ДО п.49.2.8.) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования МАДОУ 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов.   

Структура образовательного процесса 

в ДОУ 

Формы организации 

детей 

Совместная   

деятельность 

взрослого и 

обучающихся 

Организация 

образовательной 

деятельности (ОД) 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные. Целевые 

прогулки, 

экскурсии (в т.ч. по эколого-

валеологической тропе МАДОУ). 

Тематические встречи (гостиные). 

Викторины. Конкурсы. 

Презентации. 

Путешествия. Занятия – фантазии. 

Занятия-сомнения (поиск истины) 

Спортивные и интеллектуальные 

марафоны, олимпиады. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Утренняя гимнастика. Утренний 

круг. 

Гимнастика после дневного сна. 

Дежурства. Коллективный труд. 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и 

др.). Активный отдых. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. Проектная 

деятельность. Чтение 
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художественной 

Литературы. Фестивали. Концерты. 

Тематические досуги, развлечения. 

Театрализованные представления. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. Коллекционирование. 

Педагогическая ситуация. 

Вечерний круг. 

Индивидуальная работа 

с детьми 
 

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам 

Спонтанная игровая деятельность. 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная двигательная 

активность. Уединение. 

Взаимодействие 

МАДОУ с 

родителями 

(законными 

представителями) 

(см. пункт 39.5 

Программы) 
 

 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе образовательной деятельности, коррекционных занятий (учитель-логопед), так и в 

ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на: субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом общении взрослого с детьми; продуктивном взаимодействии ребенка со 

взрослым и сверстниками; партнерской формой организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно – тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Вся работа по реализации адаптированной программы дошкольного образования 

для детей ТНР, исходя из Федеральных государственных образовательных стандартов ДО 

к структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Образовательный процесс в МАДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. Самостоятельная деятельность предполагает 

свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно – развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение  

 ребенком разнообразных задач;  
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 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Формы коррекционной работы.  

Коррекционную работу проводят учитель-логопед. Коррекционные занятия проходят в 

подгрупповой и индивидуальной форме.  

Формы проведения коррекционных занятий с детьми.   

Учитель-дефектолог. Индивидуальные занятия, основная цель которых – подбор 

комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

памяти, внимания, мышления;  

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 Развитие вербальной и невербальной памяти;  

 Коррекция произвольного и непроизвольного внимания, увеличение объема внимания;  

 Развитие интеллектуальных возможностей ребенка;  

Индивидуальная работа проводится со всеми детьми группы в первой половине дня. 

Подгрупповые занятия, основная цель которых – воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать учителя-дефектолога, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, обучению игре 

и игровым навыкам. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению учителя-дефектолога в зависимости от динамики достижений в коррекции 

нарушений интеллектуального развития, состав подгрупп утверждается медико- 

психолого-педагогическим консилиумом в октябре, январе, мае.  

АОП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ коррекционных мероприятий:  

1. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса.  

2. Используются вариативные формы коррекционного воздействия с сохранением 

базового объёма знаний и умений воспитанников в области общеобразовательной 

подготовки: − специально разработанная система воспитательных мероприятий; − 

оформление окружающей среды; − использование коррекционно-развивающих 

упражнений; − разнообразные технологии обучения. 3. Организационные формы работы:  

− подгрупповые занятия; − занятия малыми группами (по 2-3 ребенка); − индивидуальные 

занятия.  

4. Формы социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ: − общественные, 

досуговые, спортивные мероприятия. Реализация этих мероприятий предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов Учреждения.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. Специалисты организуют, 

проводят и координируют коррекционно-развивающую и образовательную работу. 

Обязательным условием является систематическое специальное психологическое 

сопровождение коллектива педагогов, родителей (законных представителей), детского 

коллектива и самого ребенка.  

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех специалистов (режим дня 

воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; расписание 

образовательной деятельности, календарно- тематическое планирование на учебный год, 
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планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей).  

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре решают общеобразовательные задачи 

(предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже 

время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной 

области, используя разные виды деятельности и формы работы (непрерывная 

образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), 

решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком знания и навыки.  

При коррекционной работе учителем-логопедом используются индивидуальные формы 

работы (занятия). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не 

превышает 20-30 минут в соответствии с возрастом. Индивидуальная образовательная 

деятельность педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя проводится в утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непрерывной 

образовательной деятельности и режимных моментов, связанных с приемом пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин).  

В содержание образовательной деятельности включается индивидуальная работа по 

воспитателей по плану учителя – логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога: 

игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 

работоспособность, быструю утомляемость.  

Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели выполняют индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию специалистов. В это время остальные дети заняты 

самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под 

присмотром младшего воспитателя.  

Все специалисты учреждения предъявляют единые требования к ребенку с ТНР, 

учитывают структуру речевого развития, осуществляют индивидуальный подход на фоне 

коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные во всех 

видах образовательной деятельности, способствуют всестороннему развитию личности 

дошкольника. 

Использование современных педагогических технологий в работе с детьми с ТНРР.  

Еженедельно родители получают рекомендации учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

по закреплению пройденного материала в домашних условиях. 

Организация коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

 

Направления 

работы 

Содержание работы 

Логопедическое 

сопровождение 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к 

обучению грамоте; ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи; развитие элементарных математических представлений. 

 Формирование и развитие понимания обращенной речи; 

самостоятельной активной и пассивной речи через подражание 

речевой деятельности педагога (повторение слов, фраз педагога), 

диалог с педагогом, словаря, грамматического строя речи, слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов, связной речи, правильного 

звукопроизношения, речевого дыхания и просодики речи, 

психологической базы речи, слухового внимания, фонематического 

слуха и темпоритмической организации речи. 
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Психологическое 

сопровождение 

Сопровождение ребенка и семьи в период адаптации (сентябрь). 

Коррекция дезадаптированного поведения детей (по мере выявления 

по индивидуальному плану); коррекция особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка; коррекция развития 

межличностных отношений, коммуникативных навыков; коррекция 

формирования и развитие психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; коррекция психологического климата в МАДОУ. 

Социальное 

сопровождение 

Изучение и коррекция запросов, трудностей взаимопонимания 

родителей и детей. Помощь детям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, их социальное сопровождение (по мере выявления по 

индивидуальному плану). Вооружение родителей правовыми 

знаниями. Координация усилий МАДОУ и учреждений соцзащиты в 

оказании помощи конкретному ребенку, конкретной семье. 

Воспитание у детей основ гражданственности, патриотизма на 

основе их ознакомления с историей, культурой и традициями 

страны, города, МАДОУ, семьи. 

Педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальная работа с детьми: по развитию моторных функций, 

основных движений и движений мелкой моторики; по освоению 

содержания образовательных областей по программе; по 

формированию и развитию различных видов детской деятельности. 

 

Комплексное сопровождение в МАДОУ определяется, как система профессионального 

взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной 

среде.  

Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Коррекционное 

образование требует решения различных задач и проблем современности, в первую 

очередь, проблем социализации и адаптации воспитанников компенсирующей группы. 

Применение в коррекционно-развивающем процессе средств информационно-

коммуникационных технологий позволяет индивидуализировать и дифференцировать 

процесс обучения, является мощным инструментом развития познавательной мотивации 

дошкольников с ОНР, позволяет решить педагогические и коррекционные задачи в 

естественных деля ребенка условиях — игровой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Педагогические 

технологии 

Использование педагогической технологии в работе с 

детьми с ТНР 

1.  Технология проектов Особенностью проектной деятельности в дошкольной 

системе образования является то, что ребенок еще не может 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). 

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители. Внедряя в педагогическую практику 

технологию проектной деятельности, обращаем внимание 
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на всестороннее развитие личности воспитанника и 

преследуем следующие цели: 

 активизация познавательных процессов; 

 формирование у воспитанников интереса к творческому 

решению задач; 

 развитие и обогащение сенсорного опыта детей. 

2.  Технология 

проблемного 

обучения 

Организация ООД, которая предполагает создание под 

руководством учителя-дефектолога проблемных ситуаций и 

активной самостоятельной деятельности дошкольника, 

направляет детей на решение проблемной ситуации, 

организует поиск решения. 

3.  Гуманно-личностная 

технология 

Ставит в центр воспитания развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Такой подход обращает 

педагога к личности ребенка, где таятся еще не развитые 

способности и возможности 

4.  Индивидуальный и 

дифференцированны

й  подход 

Учет индивидуально-типологических особенностей 

личности в форме группирования дошкольников и 

различного построения процесса обучения в выделенных 

группах. 

5.  Педагогика 

сотрудничества 

Совместная деятельность педагога и ребенка, основанная на 

взаимопонимании, проникновении в духовный мир друг 

друга, совместный анализ процесса и результатов 

деятельности. 

6.  Информационно-

коммуникативная 

технология 

 

Это педагогическая технология, использующая специальные 

способы, программные и технические средства (кино, аудио 

– и видео средства, компьютеры) для работы с 

информацией. По сравнению с традиционными формами 

обучения и коррекции компьютерные технологии обладают 

рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в 

игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает 

внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их 

правильном решении самим 

 компьютером являются стимулом познавательной 

активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых 

игровых обучающих задач; 

 в процессе своей деятельности за компьютером 

дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он 

может; 

7.  Технология 

наглядного 

моделирования 

Представляет собой технологию близкую к технологии 

макетирования, 

используется в МАДОУ всеми специалистами учреждения 
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 для развития абстрактного мышления воспитанников с 

помощью замещения абстрактного понятия конкретной 

моделью, созданию визуального образа абстрактных 

понятий таких как (звук, слог, слово – в речевом развитии,  

на логопедических занятиях), понятиях о временах года, о 

частях суток, времени и т.д. 

8.  Мнемо-таблицы и 

схемы 

Представляет собой технологию близкую к технологии 

моделирования, 

используется в МАДОУ всеми специалистами учреждения 

для развития памяти воспитанников с помощью замещения 

слова конкретной пиктограммой. Пиктограмма сама по себе 

является условным обозначением, таким образом, 

использование данной технологии приводит к развитию 

мышления по аналогии, способствует улучшению памяти и, 

как следствие, мышления. 

9.  Игровая технология Игровые технологии выступают как средство 

стимулирования активности детей, с помощью создания 

игровых форм, приемов, ситуаций. 

10.  Технология 

развивающего 

обучения 

Предполагает развитие умственных способностей ребенка 

через формирование различных форм наглядного 

моделирования, введение заданий на развитие 

общеинтеллектульных умений – сравнения, мышления, 

конкретизации, обобщения. 

11.  Здоровьесберегающа

я технология 

Психолого-педагогические технологии, программы, методы, 

которые направлены на обеспечение высокого уровня 

реального здоровья воспитаннику. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.3. принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно- развивающим характером взаимодействия и общения и др. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

соответствии с образовательными областями представлено в таблице: 

Формы работы по реализации Программы  

 

Образовательны

е области 

Дошкольный возраст  

(4 года) 

Дошкольный возраст  
(5 – 8 лет) 

 Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

Движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная 

деятельность. Упражнения. 

Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. Беседа. 

Рассказ. Чтение. Проблемная 

Физкультурное занятие. Утренняя 

гимнастика. Игра. 

Беседа. Рассказ. Чтение. 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 
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ситуация. Физкультурные 

занятия 

Спортивные и физкультурные 

досуги. Спортивные состязания. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. Активный 

отдых. Дни здоровья. 

Танцевальные движения (аэробика, 

танцы) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена в ФОП ДО 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе). 

Чтение .                            Беседа. Наблюдение. 

Рассматривание ..Чтение. 

Педагогическая ситуация. 

Праздник. 

Экскурсия. Ситуация 

морального выбора. Поручение. 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра. 

Чтение. Беседа. Наблюдение. 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

..Праздник. Совместные действия 

Рассматривание. Проектная 

деятельность. Просмотр      и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование. Поручение 

и задание. Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. Создание 

тематических альбомов. 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена в ФОП ДО 

 Обязательная часть 

Речевое 

развитие 

Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая игра. 

Ситуация общения. Беседа (в 

том числе в процессе 

наблюдения, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. Чтение. 

Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Чтение. Беседа. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. Игра. 

Проектная деятельность. Создание 

коллекций. Интегративная 

деятельность. Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. 

Использование различных видов 

театра. 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена в ФОП ДО 

 Обязательная часть 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.  

Игра-драматизация. 

Организация выставок. 

Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей  

возрасту народной, 

классической, детской  музыки. 

Экспериментирование со  

звуками. Музыкально – 

дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев. 

Совместное пение. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно - исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов. Организация выставок. 

Театрализованные  

игры. Игры-импровизации. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. Музыкально- 

дидактические игры. Беседа 

интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания. Фольклорные 

фестивали народного творчества. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальные упражнения. 

Песенное творчество. 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. Танец. 

Творческое задание. Музыкальная 

сюжетная игра. 

Календарно-обрядовые праздники. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена в ФОП ДО 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть 

Рассматривание.  Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская  

деятельность. 

Конструирование. Развивающая 

игра. Экскурсия. 

Ситуативный разговор. Рассказ. 

Интегративная деятельность .                         

Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 

деятельность. 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование ..Развивающая 

игра. Наблюдение. Проблемная 

ситуация. Рассказ. 

Беседа. Интегративная 

деятельность. Экскурсии, целевые 

прогулки ...Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами Опыты. 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена в ФОП ДО 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 
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Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные 
игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
художественно-творческая деятельность, дидактические игры, 
все виды самостоятельной продуктивной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

самостоятельное раскрашивание «умных   раскрасок», 
развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

Речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры по 
мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 
уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку; самостоятельно играть 

ритмические формулы на музыкальных инструментах, 

самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

По формированию познавательной активности успешны такие методы, как:  

 моделирование ситуаций с участием персонажей,  

 индивидуально-личностное общение с ребенком,  

 поощрение самостоятельности,  

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,  

 оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы у детей с 

ТНР являются следующие:  

- специально – организованная познавательная деятельность  

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей  

– опыты и экспериментирование с природным и бросовым материалами 

– совместная деятельность в центре экспериментирования 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

-самостоятельная деятельность детей.  

Педагог так организовывает детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 
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не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно).  

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся (см. ФАОП ДО п.39, ФГОС ДО) 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной 

деятельности МАДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 

Задачами работы с родителями воспитанников с ТНР выступают: 

 нормализация детско-родительских взаимоотношений, выработка позитивных 

родительских установок в отношении ребенка;  

 формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

 ориентирование процесса семейного воспитания с учетом особенностей развития 

ребенка и его особых образовательных потребностей; 

 создание в семье предметно-развивающей среды; 

 обучение родителей эффективным приемам общения, воспитания и обучения  

Общим результатом успешной работы с родителями является создание и поддержание в 

семье коррекционно-развивающей среды для реализации возможностей развития ребенка. 

Залогом успешной работы с родителями является не только четкое представление ее 

направлений и результата, но и распределение функций между специалистами, 

работающими с ребенком и его семьей.  

Педагог восполняет недостаток педагогической компетентности родителей, дефицит 

педагогических знаний и умений.  

Педагог-психолог помогает преодолеть трудности в семейных отношениях, связанных с 

общением, личностными особенностями членов семьи, оптимизировать психологический 

климат в семье, преодолеть психологические барьеры в детско- родительских 

отношениях.  

Учитель-логопед содействует родителям в выработке эффективных приемов обучения 

ребенка с ТН, помогает родителям обеспечить освоение речевой функции.  

Деятельность специалистов по организации взаимодействия с родителями организуется по 

определенным этапам:  
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1. Диагностический. Его цель определяется тем, чтобы, во-первых, сформировать 

представление о социальном статусе семьи, а во-вторых, воспитательные возможности 

семьи, стиль взаимоотношений с ребенком в семье.  

2. Консультативно-проектировочный этап. Данные изучения семьи ребенка с ТНР 

позволяют специалистам, во-первых, планировать и осуществлять сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ; во-вторых, родители получают информацию о состоянии развития 

ребенка, собранную и интерпретированную специалистами.  

3. Деятельностный этап. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, 

обеспечивающих дошкольнику с ТНР возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель- логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и ежедневно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком, Для оптимизации общения родителей с 

ребенком, родители привлекаются к образовательно-воспитательному процессу через 

участие в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, мастер-классы, создаются библиотеки специальной литературы.  

4. Рефлексивный этап. На рефлексивном этапе происходит анализ результативности 

взаимодействия специалистов с родителями в системе сопровождения ребенка. 

Результатом работы с родителями является формирование их педагогической 

компетенции. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Формы помощи 

семье 

Организатор Задачи 

Коллективные формы взаимодействия: 

Общие 

родительские 

собрания 

проводятся 

администрацией 3 раза в 

год, в начале, в середине 

и в конце учебного года 

информирование и обсуждение с 

родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-

образовательной работы; решение 

организационных вопросов; 

информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам 

взаимодействия Организации с другими 

организациями, в том числе и 

социальными службами. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Проводятся 

педагогическими 

работниками не реже 3-х 

раз в год и по мере 

необходимости 

обсуждение с родителям (законным 

представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных 

вопросов 
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"День открытых 

дверей" 

Проводится  

администрацией 

Организации в апреле 

для родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

поступающих в МАДОУ 

в следующем учебном 

году) 

Знакомство с детским садом, 

направлениями и условиями его работы. 

Тематические 

занятия 

"Семейного 

клуба" 

Проводится 

специалистами МАДОУ 

один раз в два месяца 

Формы проведения: тематические 

доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; "Круглые столы". 

Проводятся на основании запросов и 

анкетирования родителей (законных 

представителей). Знакомство и обучение 

родителей (законных представителей) 

формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи 

детям с проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами 

подготовки обучающихся к школе. 

Проведение 

детских 

праздников и 

"Досугов" 

Специалисты  МАДОУ с 

привлечением родителей 

(законных 

представителей). 

Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

Индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и 

опросы 

проводятся по планам 

администрации, 

педагогических 

работников по мере 

необходимости). 

 

сбор необходимой информации о ребенке 

и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки 

родителям (законным представителям) 

эффективности работы специалистов и 

воспитателей; определение оценки 

родителям (законным представителям) 

работы МАДОУ  

Беседы и 

консультации 

специалистов 

проводятся по запросам 

родителей (законных 

представителей) и по 

плану индивидуальной 

работы с родителями 

(законным 

представителям). 

оказание индивидуальной помощи 

родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и 

воспитания; оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних заданий. 

 

"Психологическая 

служба доверия" 

администрация и 

педагог-психолог 

оперативное реагирование администрации 

Организации на различные ситуации и 

предложения 

Родительский час Проводится учителями-

дефектологами и 

учителями-логопедами 

групп один раз в неделю 

во второй половине дня с 

17 до 18 часов 

информирование родителей (законных 

представителей) о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов 

и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе 
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дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка 

 формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные 

стенды и 

тематические 

выставки. 

Стационарные и 

передвижные 

стенды и 

выставки 

размещаются в 

удобных для 

родителей 

(законных 

представителей) 

местах  

 "Готовимся к школе", 

"Развиваем руку, а 

значит, и речь", "Игра в 

развитии ребенка", "Как 

выбрать игрушку", 

"Какие книги прочитать 

ребенку", "Как развивать 

способности ребенка 

дома") 

 информирование родителей (законных 

представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в 

Организации; 

 информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

 

Выставки детских 

работ. 

Проводятся по плану 

воспитательно-

образовательной работы. 

Ознакомление  родителей (законных 

представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса 

родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые 

занятия 

специалистов и 

воспитателей  

 

Задания и методы 

работы подбираются в 

форме, доступной для 

понимания родителям 

(законным 

представителям). 

Проводятся 2-3 раза в 

год. 

 Создание условий для объективной 

оценки родителям (законным 

представителям) успехов и трудностей 

своих обучающихся; 

 Наглядное обучение родителей 

(законных представителей) методам и 

формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

 

Совместные и 

семейные 

проекты 

различной 

направленности 

Создание совместных 

детско-родительских 

проектов (несколько 

проектов в год): 

Активная совместная экспериментально-

исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

 

Опосредованное  

интернет-

общение. 

Создание интернет-

пространства групп, 

электронной почты для 

родителей (законных 

представителей): 

 

Позволяет родителям (законным 

представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную 

организацию. Родители (законные 

представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Цель программы коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

43.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

ТНР); 
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социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи:: 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

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

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
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соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
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голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

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

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 
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 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

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

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

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже, усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

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

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

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

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

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

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; 

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение одетей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

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

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

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

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
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рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

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

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

2.5. Рабочая программа воспитания (см. ФАОП ДО п.49, ФГОС ДО) 

Пояснительная записка 

Программа воспитания входит в состав образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО) МАДОУ №30 и включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный.  В каждом из данных разделов предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

1.Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

2.Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 



48 
 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

уважительное отношение к культуре и традициям Кольского Заполярья. 

3. Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

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

 направления воспитания; 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  

 воспитания; 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

 воспитания. 

 Реализация воспитательного процесса в МАДОУ обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в 

ходе режимных моментов, ООД, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной работе с детьми и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Программа воспитания в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы ДО, региональной и муниципальной 

специфики, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 
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государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

 Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с учетом содержания: 

 - парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой; 

 - парциальной программы музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет 

«ТОП-ХЛОП, МАЛЫШИ!», авторы Т. Сауко А. Буренина; 

 - парциальной программы «Мы живём в России» Н.Г. Зеленкова, Л.Е. Осипова «Мы 

живём в России» по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 -методические пособия Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (2-3 лет, (3-4 лет)); 

 Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими  

 организациями: школой, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 Программа воспитания строится с учётом целевых ориентиров, рассматриваемых, 

как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника МАДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями российского общества. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы (см. 

ФОП ДО п.29.2.) 

Общая цель воспитания в МАДОУ формулируется, исходя из воспитательного идеала, 

основывается на базовых для нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Исходя из этого, сформулирована общая цель воспитания в МАДОУ: личностное развитие 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, себе; 

 

2) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 

Общие задачи воспитания в МАДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;3) создавать 

условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
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проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

  

Направления воспитания представлены в ФОП ДО 

Целевые ориентиры воспитания 

1). Деятельность воспитателя МАДОУ нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

2). В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное  Знания   Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом.   

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
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правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

ФОП ДО 

 

 

Раздел II. Содержательный и организационный раздел Программы 

воспитания (ФАОП п.49.2.) представлен в ФОП ДО 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья см. в 

ФОП ДО 

 

III. Организационный раздел образовательной программы. 
 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации воспитательно – 

образовательного процесса в МАДОУ (ФОП п.50) 

Обязательная часть 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ТНР; 

 формирование у обучающихся общей культуры. 

 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками МАДОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

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

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

4) порядок и содержание работы ППк МАДОУ№30. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
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В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ТНР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

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

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

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

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

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

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ТНР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

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

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ТНР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ТНР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ТНР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

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

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ТНР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

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

самооценки. 

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

обучающихся с ТНР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ТНР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ТНР. 

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

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

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

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(ФОП п.52) 

 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

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

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

ППРОС МАДОУ№30 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

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

возможность захвата предмета). Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

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

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 
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 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; 

Кабинеты учителя-логопеда, 

 Занятия по 
коррекции речи и 
психических 
процессов 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для педагога и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

 Консультативная работа с 
родителями по коррекции 
развития детей 

Мольберт 

Индивидуальные зеркала для детей 

Пособия для развития мелкой моторики (мячи, 

кольца, кистевые эспандеры, пальчиковые 
массажеры) 

Пособия для дыхательных упражнений 

Наборы наглядных и дидактических пособий для 
обследования 

Разнообразные игрушки, строительный 

материал, настольно-печатные игры, счетный 

материал, книжки-раскраски и карандаши 

Детская мебель 

Магнитная доска, набор букв на магнитах 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания представлены в 

ФОП ДО 

 

3.3. Система образовательной работы в МАДОУ по реализации Программы 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой образовательной Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

обучающихся и их семей, педагогов и других сотрудников организации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Система образовательной работы в МАДОУ по реализации Программы регламентирует 

образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Планирование деятельности педагогов опирается на 

результаты логопедической диагностики и педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности организации должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы организации. 

При организации коррекционного воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с программой 

обучения детей с нарушениями речи.  

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как правило, 

проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой занятий МАДОУ, с учетом режима 

работы МАДОУ и психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю:  

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи;  

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По мере формирования 

произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе.  

Подгрупповые занятия проводятся:  

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее двух раз в неделю;  

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не менее двух-трех 

раз в неделю. 

Продолжительность группового логопедического занятия:  

-в средней группе – 15-20 минут; 

- в старшей группе - 20-25 минут;  

- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут.  

Около 10% программного материала посвящается изучению родного города, его 

истории, достопримечательностям, природе родного края, чтению литературных 

произведений с региональным содержанием. 

В МАДОУ применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, 

реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией 

образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в МАДОУ организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских видов деятельностей объединен вокруг единой темы. 

Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех 

пяти образовательных областей. 

 

№ п/п Инвариантная 

(обязательная часть) 
(не менее 60%) 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Образовательные 

области 

1. Познавательное 

развитие 

1 2,5 4 

1.1. Ознакомление с 

окружающим: 

Во всех 

образовательн

ых ситуациях, 

в процессе 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми в ходе 

режимных 

1,5 2 

1.1.1 Предметное 

окружение 

0,5 0,5 

1.1.2. Природное окружение 0,5 0,5 

1.1.3. Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 1 
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моментов 

1.2. ФЭМП 1 1 2 

2. Речевое развитие  3 4 4 

2.1. Логопедическое 

занятие 

2 2 2 

2.2. Развитие речи 0,5 1 0,5 

2.3. Художественная 

литература 

0,5 1 0,5 

2.4. Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 1 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие  

3 4,5 4 

3.1 Художественное 

творчество 
1 2,5 2 

3.1.1. Рисование 1 1 0,5 

3.1.2. Лепка В 

образовательн

ых ситуациях, 

в процессе 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

0,5 0,5 

3.1.3 Аппликация 0,5 0,5 

3.2 Конструирование 0,5 0,5 

3.3 Музыка 2 2 2 

4 Физическое развитие  3 3 3 

4.1. Физическая культура  

(в помещении) 

2 2 2 

4.2. Физическая культура  

(на улице) 

1 1 1 

5. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- - - 

5.1. Социальные 

отношения 

Во всех образовательных ситуациях, в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 5.2. Труд 

5.3. ОБЖ 

 Итого: 10 14 15 

6 Вариативная часть 

(модульная) (не 

более 40%) 

 

 Парциальная 

программа 

«Ладушки» И. 

Каплуновой,  

И Новоскольцевой 

Интегрируется в раздел  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Итого - - - - 

 Всего: 10 14 15 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. (см. ОП МАДОУ №30) 

На основе Программы воспитания, составляется календарный план воспитательной 

работы, куда входят мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План 

определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплексно-тематическое планирование в средней и старшей группе 

компенсирующей направленности 

(с учётом регионального компонента) 

Месяц Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 1-3 Обследование  

4 Осень. Признаки осени. 

Октябрь 1 Осень. Деревья осенью 

2 Огород. Овощи 

3 Сад. Фрукты 

4 Лес. Грибы. Ягоды 

Ноябрь 

1 Одежда 

2 Обувь 

3 Детский сад. Игрушки  

4 Посуда. 

5 Продукты питания 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы 

2 Домашние животные и птицы  

3 Дикие животные и птицы 

4 Новый год 

Январь 1 Каникулы 

2 Обследование 

3 Мебель 

4 Наземный транспорт 

5 Воздушный и водный транспорт 

Февраль 

1 Профессии 

2 Профессии в детском саду 

3 Наша армия  

4 Человек. Семья 

Март 1 Мамин праздник. Женские профессии  

2 Весна. Признаки весны. Деревья весной 

3 Весна. Животные и птицы весной 

4 Аквариумные и пресноводные рыбы 

Апрель 

1 Обследование 

2 Космос 

3 Наш город. Мой дом 

4 Хлеб 

Май 

1 Правила дорожного движения 

2 Каникулы 

3 Времена года. Лето 

4 Лето. Насекомые 

5 Лето. Цветы на лугу 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе компенсирующей направленности МАДОУ №30 

                                                                                         (с учётом регионального компонента). 

Тема  Период  Итоговое мероприятие 

Мониторинг  Сентябрь 1-3 неделя «С Днем рожденья, город милый, Город славный и большой»  

(тематический час) 

Осень. Признаки осени 4 неделя Выставка рисунков «Осенний пейзаж» 

 Октябрь   

Осень. Деревья осенью. 1 неделя Выставка поделок «Осень чудная пора» 

Лес. Деревья. Ягоды. 2 неделя 

Огород. Овощи 3 неделя Краткосрочный проект 

 «Что нам осень принесла?» Сад. Фрукты 4 неделя 

 Ноябрь   

Одежда 1 неделя Д/и «Магазин одежды» 

Обувь 2 неделя ИКТ «Всё обо всём» 

Посуда 3 неделя Краткосрочный проект «Ай да каша, что за каша!» 

Продукты питания 4 неделя 

Мебель 5 неделя Интегрированное занятие «Мир дерева» 

 Декабрь  

Зима. Зимующие птицы 1неделя 

 

Выставка детского творчества «Зимующие птицы» 

Дикие животные 2 неделя Коллаж «Ребятам о зверятах» 

Домашние животные  

3 неделя 

Викторина «Загадки и отгадки» 

Новогодние развлечения и забавы 4 неделя Краткосрочный проект «Пастушок, пастушок, заиграй во 

рожок» 

 Январь  

Каникулы 1 неделя  

Мониторинг 2 неделя Квест –игра «Приключения в зимнем лесу» 

Домашние птицы 3 неделя  

Выставка детского творчества «Пернатые друзья» Дикие птицы 4 неделя 
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 Февраль  

Наземный транспорт 1 неделя ИКТ «Транспорт» 

Водный и воздушный транспорт 2 неделя Викторина загадок 

Профессии 3 неделя 

 

У нас в гостях родители: «Все работы хороши» (рассказ о 

профессии) 

Наша армия 4 неделя 

 

Выставка детского творчества «Аты-баты, шли солдаты!» 

 Март  

Человек. Моя семья 1 неделя 

 

Краткосрочный проект «Балалаечка играет, балалаечка поёт» 

Мамин праздник. Женские профессии 2 неделя Изготовление открытки к празднику 

Весна. Признаки весны. Деревья весной 3 неделя Выставка детского творчества «Весна-красна» 

Весна. Животные и птицы весной 4 неделя 

 Апрель   

Мониторинг 1 неделя Игра-соревнование «Раз, два, три, четыре, пять, в считалки 

будем мы играть!» 

Наш город. Мой дом. 2 неделя Квест-игра «Этот удивительный космос» 

Школа. Школьные принадлежности. 3 неделя Экскурсия к школе. 

Ориентировка во времени 4 неделя Викторина «Наш дом – Земля» 

 Май  

День Победы 1 неделя Тематическое занятие с ИКТ 

Правила дорожного движения 2 неделя Развлечение «В гостях у светофорчика» 

Аквариумные и пресноводные рыбы 3 неделя Создание коллективной работы «Рыбное царство Кольского 

полуострова» 

Лето. Цветы. Насекомые. 4 неделя Выставка рисунков «Цветочная полянка» 

 


