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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической 

и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико- психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска (далее – АОП, АОП ДО, 

адаптированная программа) разработана на основе  

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными   возможностями   здоровья (далее ФАОП ДО, федеральная 

адаптированная программа) (разработана    в   соответствии    с   Порядком   разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809) и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФАОП включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Список сокращений 
ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение 

или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной 

образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

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

образовательной деятельности . 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные 

программы дошкольного образования. 

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

возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

СМО – сетевое методическое объединение 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной 

направленности №8» города Сосновоборска (далее по тексту АОП) предназначена для 

воспитателей и специалистов МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска (далее детский сад, 

Учреждение, ДОО, ДОУ), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

дети с ТНР). 

Программа реализуется в группах компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными   возможностями   здоровья (Утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

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

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28.; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32. 

 Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(ред. от 01.12.2022 г.). 

 При разработке Программы учитывалась: 

 ОП ДО МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска, разработанная в соответствии с 

требованиями и   принципами ФОП ДО; 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель – развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

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

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций.  

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализовать адаптированную образовательную программу; 

– обеспечить коррекцию недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
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– обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

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: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 
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посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

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

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

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

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

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

 

Также АОП МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска учитывает: 

 Принцип эмоционального благополучия. 

Эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс является условием 

успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых.  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития через поддержку детской инициативы и интересов. 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой – либо деятельностью, если это 

им интересно. Дети испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют 

свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в 

различных видах деятельности.   

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

Данный принцип предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Принцип возрастной адекватности образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. 

Предполагая новые идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте.  

 Принцип обучения на примере поведения взрослого. 
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Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся подражать. Поведение взрослых в 

различных ситуациях, как то во время приема пищи, при встрече с родителями детей и с самими 

детьми, манера разговаривать (культура речи) и т.п., оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали и усваивают тем 

самым социальные роли (отсроченное подражание). В совместной деятельности со взрослым, в 

рамках которой взрослый показывает детям образцы действий дети учатся многим полезным и 

важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации 

содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т.п. не 

подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него точности повторить эти 

действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при 

этом социальный обмен представляют собой идеальную среду развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания. 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. Программа предполагает методические рекомендации по созданию 

условий, поощрению и целенаправленному развитию различных видов игры, характерных для 

детей дошкольного возраста.  

 Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Ребенок – прирожденный исследователь. Ему свойственно быть любопытным и 

интересоваться всем, что происходит вокруг. То, что взрослым кажется привычным и 

обыденным, ново и незнакомо ребенку, может заинтересовать его и вызвать у него удивление. 

Исследовательская активность является естественной формой детского освоения мира, 

процессов детского учения. 

Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться 

вместе с ним и затем дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Когда детской 

любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество идей о 

том, как совершать открытия и достигать результатов. Нахождение собственных решений 

стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 

ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, 

творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и 

глубокие.  

 Принцип признания права на ошибку. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не 

уметь, хотеть и не хотеть. Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать её индивидуально, с позиции собственного 

опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, 

обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования. 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, 

на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей  и социокультурного. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, вдохновленного, 

влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает творчески, а не по готовому 

шаблону с механической реализацией «методики» или «технологии». Программа 

предусматривает гибкие подходы к планированию и выбору форм ее реализации, не ограничивая  

педагога конкретным детализированным содержанием образовательной деятельности.  

 Принцип дифференциации образовательной деятельности. 
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Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих путей, которые ведут к 

обучению». Это означает, что педагог приспосабливают программу к детям, а не ждет, когда 

дети приспособятся к ней. Педагоги организуют образовательный процесс и создают 

развивающую предметно – пространственную среду таким образом, чтобы они предоставляли 

возможность учесть готовности, интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп 

детей.  

 Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в том 

случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют 

единым философским принципам. При этом «преемственность сверху», с попытками привести 

всех детей к единому уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, 

недопустима. Преемственность выстраивается «снизу». При этом необходимо соблюсти 

равновесия между игровой, познавательной, исследовательской и другими формами активности 

самого ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка.  

 Принцип педагогической компетентности. 

Педагогам необходимо глубоко понимать процессы развития ребенка, обладать хорошей 

научно – методической подготовкой и, получая удовольствие от своей работы, стремиться 

достигать хороших результатов каждый день. В данном случае можно добиться высоких 

результатов в дошкольном образовании.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Воспитание гражданина и патриота, любящего 

свою Родину – задача особенно актуальна сегодня. .Ближайшее окружение, та общественная 

среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В образовательном процессе принимают участие семьи и дети с разным культурным укладом. 

Различия между ними следует рассматривать как шанс на обогащение образовательного 

процесса.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 13 познавательное 

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

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Сетевое взаимодействие с организациями 

Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 12 концертов, а также удовлетворению 
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особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

Подходы  к формированию Программы 

К формированию Программы применены следующие подходы:  

- культурно-исторический подход  к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках 

этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956);   

- личностно-ориентированный подход(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец), который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение; 

- деятельностный подход(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), 

связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами 

и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования.  

- положения социального конструктивизма (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже и др.). 

Это социологическая и психологическая теория, изучающая процессы социо-психологического 

конструирования социальной реальности в человеческой активности. общий смысл которой 

заключается в следующих основных положениях: 

1) Взаимодействие между людьми – неотъемлемый фактор успешного развития личности, так 

в обучении, зона ближайшего развития задается общением с тем, кто обладает большим опытом, 

знаниями, умениями. 

2) Развитие высших психических функций – это, фактически, перенос вовнутрь 

(интериоризация) отношений между людьми, социальных отношений. 

3) Знак – решающий фактор в развитии сознания и осознание мира зависит от сложности 

организации языковых значений, которыми оперирует человек. 

4) Психика – это определенное «решето», через которое просеивается окружающая 

реальность. Оно искажает окружающую реальность, так, чтобы человек смог ориентироваться 

и начать действовать. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Полное название Организации: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированной направленности № 8" города Сосновоборска 

Краткое название Организации: МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска 

Учредитель: Администрация города Сосновоборска 

Руководитель: заведующий Юферева С.Н. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №7991-л от 30 апреля 2015 года 

серия 24Л01 №0001145 

Режим работы: с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес Организации: 662500, Красноярский край, г.Сосновоборск, 

ул.Энтузиастов,25,  

Фактический адрес Организации: 662500, Красноярский край, г.Сосновоборск,  
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корпус1 - ул.Энтузиастов,25, 

корпус 2 - ул.Труда, 6А 

Контактный телефон Организации: 

корпус1 - ул.Энтузиастов,25, +7 (39131) 2 06 50,  

корпус 2 - ул.Труда, 6А,  +7 (39131) 3 30 53 

Адрес электронной почты Организации: dou8@sosnovoborsk.krskcit.ru 

Адрес сайта Организации: https://ds8-sosnovoborsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru  

 

Информация о кадровом составе Организации:  

заместитель заведующего по УВР – 2, 

старший воспитатель – 1, 

воспитатели – 41, 

учитель-логопед – 5,  

учитель-дефектолог – 1,   

педагог-психолог – 3,  

музыкальный руководитель – 2,    

инструктор по физической культуре – 3,  

Информация о социальных партнерах Организации:  

► Университет детства: 

Всероссийский проект «Игра 4Д: дети, движение, дружба, двор» (участники и координаторы) 

Кампус красноярского края, направление  «Физкультура по другому» 

Центр дошкольного образования Красноярского института повышения квалификации: 

► Центр дошкольного образования Красноярского краевого института повышения 

квалификации  

Сетевое методическое объединение (СМО)  

 по теме: «Практики создания условий в ДОУ для индивидуализации педагогического процесса», 

опорный детский сад по направлению «Приемы организации образовательной деятельности по 

физической культуре на основе выбора детей разных видов двигательной активности». 

► Союз ветеранов Афганистана г.Сосновоборска,  

► НКО "Зеленый кошелек",  

► Детская библиотека "Лукоморье" 

► Детская школа искусств г.Сосновоборска  

 

Информация о наличии государственно-общественных органов управления:  

Наблюдательный совет ДОУ,   

Педагогический совет ДОУ,   

Собрание трудового коллектива ДОУ,  

Первичная профсоюзная организация 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей с ОВЗ : 
- дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Количество воспитанников с ОВЗ всего – 58 

Из них детей с  ТНР – 52 

 

Количество групп и направленность групп  

- компенсирующих групп: 5 

- комбинированных групп: 6 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

В числе воспитанников МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска есть дети с ОВЗ, согласно 

заключениям психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и дети-инвалиды.  

Контингент детей с ОВЗ: 

- тяжелые нарушения речи (дизартрия, моторная алалия), общее недоразвитие речи; 

- задержка психического развития; 

https://ds8-sosnovoborsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/
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Дети с ОВЗ по заявлению родителей обучаются по Адаптированной образовательной 

программе, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО с учетом ОП МАДОУ ДСКН 

№ 8 г.Сосновоборска, разработанной на основе ФОП ДО  по установленной ПМПК нозологии.  

Дети-инвалиды осваивают Программу с учетом рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (далее ИПРА).  

 

Особенности психофизического развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи (по Р.Е. Левиной)  

 1. Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи I уровня речевого развития. 

Профессор Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей, у которых наблюдается недостаточная 

сформированность всех языковых структур. У детей данной группы в большей или меньшей 

степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно 

полноценно происходит овладение системой морфем, и следовательно, плохо усваиваются 

навыки словоизменения и словообразования, словарный запас отстает от нормы как по 

количественным, так и по качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное 

нарушение получило название - общее недоразвитие речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

 Активный словарь детей с I уровнем речевого развития 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. 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 и 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 
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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.  

 

2 . Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития. 
Для детей с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

характерны следующие особенности: активный словарь детей достаточно беден, хотя 

наблюдается использование в речи  не только имён существительных и глаголов, но и 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 

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 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 
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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. 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 

трех сложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голов - ава, коволя.  

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двух сложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит прощение 

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 вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение им и грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

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

3. Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития (по Р.Е. Левиной)  

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.). 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 



15 

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 синтаксическая 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 (спола, постволу); 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 не достаточно. 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 нарушения 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.  

4. Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи IV уровня речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой)  

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 звуко наполняемости, 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—табуретка), 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 
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словарь. 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. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основеобщих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети 

различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Дизартрия 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации рёчевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение 

звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем. Нарушения звукопроизношения при дизартрии 

проявляются в разной степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы. В 

легких случаях имеются отдельные искажения звуков, «смазанная речь», в более тяжелых - 

наблюдаются искажения, замены и пропуски звуков, страдает темп, выразительность, 

модуляция, в целом произношение становится невнятным.                                                                  

При дизартрии четкость кинестетических ощущений часто нарушается и ребенок не 

воспринимает состояние напряженности, или, наоборот, расслабленности мышц речевого ап-

парата, насильственные непроизвольные движения или неправильные артикуляционные уклады.  

Первые двигательные нарушения можно отследить на ранних  сроках формирования 

двигательных функций, особенно таких, как развитие возможности самостоятельно садиться,  

ползать с попеременным одновременным выносом вперед руки и противоположной ноги и с 

легким поворотом головы и глаз в сторону вперед вынесенной руки, ходить, захватывать 

предметы кончиками пальцев и манипулировать с ними.  В дошкольном и школьном возрасте 

они двигательно беспокойны, склонны к раздражительности, колебаниям настроения, 

суетливости, часто проявляют грубость, непослушание.  Двигательное беспокойство усиливается 

при утомлении, некоторые склонны к реакциям истероидного типа: бросаются на пол и кричат, 

добиваясь желаемого.  Другие же дети пугливы, заторможены в новой обстановке, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Моторика детей с дизартрией отличается общей неловкостью, недостаточной 

координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по 

ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, 

поэтому долго не проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности.  
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Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. На первом году жизни такие дети беспокойны, 

много плачут, требуют к себе постоянного внимания. У них отмечаются нарушения сна, 

аппетита, предрасположенность к срыгиванию и рвотам, диатезу, желудочно-кишечным 

расстройствам. Они плохо приспосабливаются к изменяющимся метеорологическим условиям.                                              

Отмечаются нарушения интеллектуальной деятельности в виде низкой умственной 

работоспособности, нарушений памяти, внимания. Для многих детей характерно замедленное 

формирование пространственно-временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса.  

При дизартрии просодические нарушения могут вызывать своеобразные семантические нару-

шения и затруднять коммуникацию. Трудность развернутого высказывания при дизартрии может 

быть обусловлена не только чисто моторными затруднениями, но и нарушениями языковых 

операций на уровне процессов, связанных с выбором нужного слова. Нарушения речевых 

кинестезии могут приводить к недостаточной упроченности слов, и в момент речевого 

высказывания нарушается максимальная вероятность всплывания именно нужного слова. 

Ребенок испытывает выраженные затруднения в нахождении нужного слова. Это проявляется в 

затруднения введения лексической единицы в систему синтагматических связей и 

парадигматических отношений.  

При дизартрии за счет общих нарушений мозговой деятельности могут возникать 

специфические трудности в выделении существенных и торможении побочных связей, что 

приводит к недостаточности формирования общей схемы высказывания, которые усиливаются за 

счет недостаточной подбора нужных лексических единиц.                                   

Основными признаками дизартрии являются дефекты звукопроизношения и голоса, 

сочетающиеся с нарушениями речевой, прежде всего артикуляционной, моторики и речевого 

дыхания. При дизартрии может нарушаться произношение как согласных, так и гласных звуков. 

Нарушения гласных классифицируются по рядам и подъемам, нарушения согласных — по их 

четырем основным признакам: наличию и отсутствию вибрации голосовых складок, способу и 

месту артикуляции наличию или отсутствию дополнительного подъема спинки языка к твердому 

нёбу.                                                                

В зависимости от типа нарушений все дефекты звукопроизношения при дизартрии делятся на:  

а) антропофонические (искажение звука)  

б) фонологические (отсутствие звука, замена, недифференцированное произношение, 

смешение).  При фонологических дефектах наблюдается недостаточность противопоставлений 

звуков по их акустическим и артикуляторным характеристикам. Поэтому наиболее часто 

отмечаются нарушения письменной речи.                                              

Для всех форм дизартрии характерны нарушения артикуляционной моторики, которые 

проявляются рядом признаков. Нарушения мышечного тонуса, характер которых зависит от 

локализации поражения мозга. Выделяют
 

следующие его формы в артикуляционной 

мускулатуре: спастичность артикуляционных мышц — постоянное повышение тонуса в 

мускулатуре языка, губ, в лицевой и шейной мускулатуре. Повышение мышечного тонуса может 

быть более локальным и распространяться только на отдельные мышцы языка.    

При выраженном повышении мышечного тонуса язык напряжен, оттянут кзади, спинка его 

изогнута, приподнята вверх, кончик языка не выражен. Напряженная спинка языка, приподнятая 

к твердому нёбу, способствует смягчению согласных звуков. Поэтому особенностью 

артикуляции при спастичности мышц языка является палатализация, что может способствовать 

фонематическому недоразвитию. Так, произнося одинаково слова пыл и пыль, мол и моль, 

ребенок может затрудняться в дифференцировке их значений. 

Повышение мышечного тонуса в круговой мышце рта приводит к спастическому напряжению 

губ, плотному смыканию рта. Активные движения при этом ограничены. Невозможность или 

ограничение объема движения языка вперед может быть связано со спастичностью 

подбородочно-язычной, челюстно-подъязычной и двубрюшной мышц, а также мышц, 

прикрепляющихся к подъязычной кости. 

Все мышцы языка иннервируются подъязычными нервами, за исключением язычно-нёбных 

мышц, которые иннервируются языкоглоточными нервами. 
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Повышение мышечного тонуса в мышцах лица и шеи еще более ограничивает произвольные 

движения в артикуляционном аппарате. 

Следующим видом нарушения мышечного тонуса является гипотония. При гипотонии язык 

тонкий, распластанный в полости рта, губы вялые, отсутствует возможность их полного 

смыкания. В силу этого рот обычно полуоткрыт, выражена гиперсаливация. 

Особенностью артикуляции при гипотонии является назализация, когда гипотония мышц 

мягкого нёба препятствует достаточному движению нёбной занавески вверх и прижатию ее к 

задней стенке зева. Струя воздуха выходит через нос, а струя воздуха, выходящая через рот, 

чрезвычайно слаба. Нарушается произношение губно-губных смычных шумных согласных п, п', 

б, б'. Затруднена палатализация, в связи с чем произношение глухих смычных согласных 

нарушено, кроме того, при образовании глухих смычных необходима более энергичная работа 

губ, которая также отсутствует при гипотонии.  Легче произносятся губно-губные смычные 

носовые сонаты м, м', а также губно-зубные щелевые шумные согласные, артикуляция которых 

требует неплотного смыкания нижней губы с верхними зубами и образования плоской щели, ф, 

ф', в, в'. 

Нарушается произношение и переднеязычных смычных шумных согласных т, т', д, д'; 

искажается артикуляция переднеязычных щелевых согласных ш, ж. 

Нередко наблюдаются различные виды сигматизма, особенно часто межзубный и боковой. 

Нарушения мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре при дизартрии могут 

проявляться также в виде дистонии (меняющегося характера мышечного тонуса): в покои 

отмечается низкий мышечный тонус в артикуляционном аппарате, при попытках речи — тонус 

резко нарастает. Характерной особенностью этих нарушений является их динамичность, 

непостоянство искажений, замен и пропусков звуков. 

Нарушение артикуляционной моторики при дизартрия является результатом ограничения 

подвижности артикуляционных мышц, которое усиливается нарушениями мышечного тонуса, 

наличием непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора) и дискоординационными 

расстройствами.     

При недостаточной подвижности артикуляционных мышц нарушается звукопроизношение. 

При поражении мышц  губ страдает произношение как гласных, так и согласных звуков. 

Особенно нарушается произношение лабиализованных звуком (о, у), при их произнесении 

требуются активные движения губ: округление, вытягивание. Нарушается произношение губно-

губных смычных звуков п, п', б, б', м, м'. Ребенок затрудняется вытянуть губы вперед, округлить 

их, растянуть углы рта в стороны, поднять вверх верхнюю губу и опустить нижнюю и выполнить 

целый ряд других движений. Ограничение подвижности губ нередко нарушает артикуляцию в 

целом, так как движения меняют размер и форму преддверия рта, оказывая тем самым влияние 

на резонирование всей ротовой полости. 

Может отмечаться ограниченная подвижность мышц языка, недостаточность подъема кончика 

языка вверх в полости рта. Обычно это связано с нарушением иннервации язычной и некоторых 

других мышц. В этих случаях страдает произношение большинства звуков. 

Ограничение движения языка вниз связано с нарушением иннервации ключично-

подъязычной, щитовидно-подъязычной, челюстно-подъязычной, подбородочно-язычной и 

двубрюшной мышц. Это может нарушать произношение шипящих и свистящих звуков, а также 

гласных переднего ряда (и, э) и некоторых других звуков.                                                                    

При парезах мышц языка, нарушениях их мышечного тонуса часто оказывается невозможным 

изменение конфигурации языка, его удлинение, укорочение, выдвижение, оттягивание назад. 

Нарушения звукопроизношения утяжеляются ограниченной подвижностью мышц мягкого 

нёба (натягивающих и поднимающих его: нёбно-глоточных и нёбно-язычных мышц). При 

парезах этих мышц подъем нёбной занавески в момент речи затруднения, происходит утечка 

воздуха через нос, голос приобретает носовой оттенок, искажается тембр речи, недостаточно 

выражены шумовые признаки звуков речи. Иннервация мышц мягкого нёба осуществляется 

веточками тройничного, лицевого и блуждающего нервов. 

Парезы мышц лицевой мускулатуры, часто наблюдаемые при дизартрии, также влияют на 

звукопроизношение. Парезы височных мышц, жевательной мускулатуры ограничивают 

движения нижней челюсти, в результате чего нарушается модуляция голоса, его тембр. Эти 

нарушения становятся особенно выраженными, если имеется неправильное положение языка в 
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полости рта, недостаточная подвижность нёбной занавески, нарушения тонуса мышц дна 

полости рта, языка, губ, мягкого нёба, задней стенки глотки. 

Характерным признаком нарушений артикуляционной моторики при дизартрии являются 

дискоординационные расстройства. Они проявляются в нарушении точности и соразмерности 

артикуляционных движений. Особенно нарушено выполнение тонких дифференцированных 

движений. Так, при отсутствии выраженных парезов в артикуляционной мускулатуре 

произвольные движения выполняются неточно и несоразмерно, часто с гиперметрией 

(чрезмерной двигательной амплитудой). Например, ребенок может выполнить движение языком 

вверх, касаясь им почти кончика носа, и одновременно не может поместить язык над верхней 

губой в место, точно обозначенное логопедом. Эти нарушения обычно сочетаются с трудностями 

в чередовании движений, например хоботок — оскал и др., а также с трудностями сохранения 

определенных артикуляционных поз за счет появления насильственных движений — тремора 

(мелкого дрожания кончика языка). 

При дискоординационных расстройствах звукопроизношение расстраивается больше не на 

уровне произношения изолированных звуков, а при произнесении автоматизированных звуков в 

слогах, словах и предложениях. Это связано с запаздыванием включения некоторых 

артикуляционных движений, необходимых для произнесения отдельных звуков и слогов. Речь 

становится замедленной и сканированной.     

Часто отмечаются синкинезии — непроизвольные сопутствующие движения, которые 

возникают только при произвольных движениях, например при движении языка верх часто 

сокращаются мышцы, поднимающие нижнюю челюсть, а иногда напрягается вся шейная 

мускулатура и ребенок выполняет это движение одновременно   разгибанием головы. 

Синкинезии могут наблюдаться не только в речевой мускулатуре, но и в скелетной, особенно в 

тех ее отделах, которые анатомически и функционально наиболее тесно связаны речевой 

функцией. При движении языка у детей с дизартрией нередко возникают сопутствующие 

движения пальцев правой руки (особенно часто большого пальца). 

Характерным признаком дизартрии является слабое ощущение положение языка, губ, 

направление их движений, дети затрудняются по подражанию воспроизвести и сохранить 

артикуляционный уклад, что задерживает развитие артикуляционного праксиса. 

При дизартрии могут выявляться рефлексы орального автоматизма в виде сохранившихся 

сосательного, хоботкового, поискового, ладонно-головного и других рефлексов, характерных в 

норме для детей раннего возраста. Их наличие затрудняет произвольные ротовые движения.                                   

Нарушения артикуляционной моторики, сочетаясь между собой, составляют первый важный 

синдром дизартрии — синдром артикуляционного расстройства, который видоизменяется в 

зависимости от тяжести и локализации поражения мозга и имеет свои специфические 

особенности при различных формах дизартрии.                                                 

При дизартрии за счет нарушения иннервации дыхательной мускулатуры нарушается речевое 

дыхание. Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием речи, в момент речи оно 

обычно учащенное, после произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает 

поверхностные судорожные вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно через нос, 

несмотря на постоянно полуоткрытый рот. Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих 

вдох и выдох, приводит к тому, что у ребенка появляется тенденция говорить на вдохе. Это еще 

больше нарушает произвольный контроль над дыхательными движениями, а также координацию 

между дыханием, фонацией и артикуляцией.                

Второй синдром дизартрии — синдром нарушений  речевого дыхания. Следующей 

характерной особенностью дизартрии является нарушение голоса и мелодико-интонационные 

расстройства. Нарушения голоса связаны с парезами мышц языка, губи мягкого нёба, голосовых 

складок, мышц гортани, нарушения» ми их мышечного тонуса и ограничением их подвижности. 

Спастическое сокращение мышц голосового аппарата может полностью исключить 

возможность вибрации голосовых складок, что будет резко нарушать процесс образования звон-

ких согласных. 

Вибрация голосовых складок нарушается также при слабости и паретичности мышц 

голосового аппарата, сила голоса в этих условиях становится минимальной. 

При дизартрии нарушения голоса крайне разнообразны, специфичны для разных ее форм. 

Наиболее часто они характеризуются недостаточной силой голоса (голос слабый, тихий, 
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иссякающий в процессе речи), нарушениями тембра голоса (глухой, назализованный, хриплый, 

монотонный, сдавленный, тусклый; может быть гортанным, форсированным, напряженным, 

прерывистым и т. д.), слабой выраженностью или отсутствием голосовых модуляций (ребенок не 

может произвольно менять высоту тона). 

Таким образом, основные симптомы дизартрии — нарушения звукопроизношения и 

просодической стороны речи — определяются характером и степенью выраженности прояв-

лений артикуляционных, дыхательных и голосовых расстройств. При дизартрии нарушается 

низший фонологический уровень языка. 

У многих детей с дизартрией имеет место задержка темпов речевого развития, речевая 

активность, вторичные нарушения лексико-грамматического строя речи. 

При дизартрии, наряду с речевыми, выделяют и неречевые нарушения. Это проявления 

бульварного и псевдобульбарного синдромов в виде расстройств сосания, глотания, жевания, 

физиологического дыхания в сочетании с нарушениями общей моторики и особенно тонкой 

дифференцированной моторики пальцев рук.  

 

Психологические особенности познавательной сферы детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют ряд психологических особенностей, которые 

затрудняют формирование речевой деятельности и требуют целенаправленной коррекции. 
Психологический статус ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями характеризуется 

недостаточной устойчивостью внимания, более низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в переключении внимания и планировании своих действий. Дети с 

трудом сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств 

решения задач. Детям с патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на 

выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом 

случае наблюдается большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых 

дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур. Во втором случае распределение 

внимания между речью и практическим действием для детей с патологией речи оказывается 

трудной, практически невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой патологии 

имеется значительное снижение произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика 

этого нарушения определяется степенью его распределения и переключаемости. 
     У данной категории детей отмечаются серьезные проблемы в развитии восприятия (слухового, 

зрительного, кинестетического и др.) т. е. в формировании представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. У всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения фонематического 

восприятия.  

    Для многих детей с речевой патологией, обусловленной органическими поражениями мозга, 

характерны нарушения оптико-пространственного гнозиса, который является необходимым 

условием для обучения детей грамоте. Исследования показали, что данная функция у детей с 

речевыми дефектами находится по сравнению с нормально развитыми сверстниками на значительно 

более низком уровне. У детей с речевыми дефектами выявлены трудности в пространственной 

ориентации. Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», 

обозначающих месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке в собственном 

теле, особенно при усложнении заданий.  
При относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Исследование памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи 

обнаруживает, что объем их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Исключение 

касается возможности продуктивного запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией. 

Исследования показали большую вариабельность в объеме слуховой памяти, также некоторое общее 

снижение данной функции. При этом уровень слуховой памяти понижается с понижением уровня 

речевого развития. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий, не прибегают к речевому 

обобщению в целях уточнения инструкции. Это связано также и с особенностями внимания. 

Исследования по изучению вербальной памяти детей с недоразвитием речи обнаруживают 

недостаточность опосредствованной словесной памяти, что носит специфически речевой характер и по 
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своему патологическому механизму первично связана с системным нарушением речи, но не с 

нарушением собственно мышления. 
      Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется 

также в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением, классификацией). В процессе исследований были получены 

следующие результаты: у детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления вли-

яют недостатки в знаниях и нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов действи-

тельности, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений, в 

формировании математических представлений, развитии логического мышления. 
Несколько иначе развивается воображение (психологическая основа творчества) у детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Развитию детского воображения способствует своевременное 

формирование речи, а задержка речевого развития приводит к отставанию в развитии 

мышления и воображения. Данной категории детей оказывается недоступным выполнение 

творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла и содержания. Они 

плохо понимают переносные значения слов, метафор и испытывают трудности в составлении 

творческих рассказов. Это объясняется беглостью словарного запаса, упрощенностью фраз, 

нарушениями грамматического строя речи, низким уровнем пространственного оперирования 

образами. 
У большинства детей отмечается нарушения в развитии двигательной сферы, т. е. общей и 

мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости и ловкости при их 

выполнении). Наибольшие трудности выявляются при выполнении упражнений для пальцев и 

кистей рук, сопровождающихся словесной инструкцией. 
Обращает на себя внимание невысокий уровень развития игровой деятельности у 

дошкольников с ОНР: низкая речевая активность в ходе игр, неумение организовать сюжетно-

ролевую игру, отказ от участия в играх вербального характера. 
 

Психологические особенности эмоционально-личностной сферы  

детей с тяжелыми нарушениями речи. 
     У детей с тяжелыми речевыми расстройствами наблюдаются отклонения в регуляторной 

и эмоционально-личностной сфере. Им присущи пассивность, нестойкость интересов, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, замкнутость, 

сензитивная зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению. 
     Для детей с системным недоразвитием речи характерно дифференцированное 

представление о своих эмоциональных состояниях (данное положение было подтверждено спе-

циальным психологическим исследованием). Однако детям с речевыми нарушениями 

особенно трудно мимическими средствами передать эмоции гнева, страха, удивления. Изу-

чение выразительности речи выявило, что 53% детей с ОНР не смогли адекватно  выразить 

эмоционально-смысловое содержание высказывания. При определении и назывании 

эмоциональных состояний по фотографиям, предметным картинкам и пиктограммам 

дошкольники с нарушениями речи смешивали различные эмоции: гнев, страх, удивление. 

Максимальная успешность достигнута ими в определении эмоциональных состояний радости 

и грусти. Частота употребления эмоциональной лексики в устной речи детей с ОНР в два раза 

ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием. Из вышесказанного следует, что для 

обучения дошкольников с ОНР необходимо разработать комплекс специальных методов и 

приемов, направленных на формирование эмоциональной лексики, что позволит повысить 

уровень овладения выразительной связной речью и речевой коммуникацией в целом и степень 

осознания своих эмоциональных состояний. 
     В процессе формирования коммуникативных навыков у детей с системным 

недоразвитием речи наблюдаются определенные проблемы, которые проявляются в незрело-

сти мотивационно-потребностной сферы и приводят к стойким нарушениям общения. При 

этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия: дети с трудом вступают в 

контакт со сверстниками и взрослыми. Наблюдаемые у детей с тяжелыми нарушениями речи 
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серьезные трудности в организации собственного речевого поведения отрицательно 

сказываются на общении с окружающими людьми. Взаимообусловленность речевых и 

коммуникативных умений у данной категории детей приводит к тому, что такие особенности 

речевого развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса, своеобразие 

связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием 

этих трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенности поведения; 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Кроме этого, положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано со 

степенью тяжести речевого дефекта. Так, дети, занимающие высокое положение в системе 

личных взаимоотношений, как правило, имеют сравнительно хорошо развитую речь, в то 

время как среди детей, занимающих неблагоприятное положение, есть дети с 

положительными качествами личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым 

дефектом, который и является определяющим в иерархии межличностных отношений. 
Процесс общения детей с речевой патологией со взрослыми существенно отличается от 

нормы как по уровню развития, так и по основным качественным показателям. Изучение 

характера общения детей со взрослыми обнаружило преобладание его ситуативно-деловой 

формы, что характерно для нормально развивающихся детей двух-, четырехлетнего возраста. 

Предпочитаемым видом общения, как показали результаты экспериментальной проверки, ока-

залось общение, выступающее на фоне совместной игровой деятельности. Изучение процесса 

общения дошкольников с недоразвитием речи с педагогами показало, что у многих из них 

сформировалась отрицательная или безразличная установка на педагогические воздействия. У 

большинства детей не сформированы навыки культуры общения, отсутствует представление об 

уважительной дистанции между ребенком и взрослым в процессе общения. 
В целом, коммуникативные возможности детей с выраженной речевой патологией 

отличаются заметной ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы. Таким 

образом, наличие тяжелых речевых расстройств, проявляющихся в общем недоразвитии речи, 

приводит к стойким нарушениям общения. Комплекс нарушений речевого и когнитивного 

развития у детей с тяжелой речевой патологией препятствует установлению у них 

полноценных коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и 

может приводить к изоляции этих детей в коллективе сверстников.  
        Тяжёлое нарушения речи у детей может сопровождаться таким психоневрологическим 

расстройством, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).  СДВГ – это 

самая частая причина нарушений поведения и трудностей обучения в дошкольном и школьном 

возрасте, проблем в отношениях с окружающими людьми. 

Основные проявления СДВГ можно разделить на три блока: дефицит активного внимания, 

двигательная расторможенность, импульсивность. В дошкольном возрасте  основными 

проявлениями являются: статико-моторная недостаточность, диспраксия, чрезвычайная 

подвижность, беспокойство. В эмоциональной сфере - неуравновешенность, вспыльчивость, 

сниженная самооценка. В старшем дошкольном возрасте может начать доминировать 

импульсивность, в ряде случаев сочетающаяся с агрессивностью. Возможно, наличие тревожно-

депрессивной симптоматики. 

Часто встречаются сопутствующие неврологические проявления: тики, головная боль 

(преимущественно диффузного давящего характера, проявляющаяся в большинстве случаев в 

вечернее время, после интеллектуальной или эмоциональной нагрузки), энурез, заикание. 

Внимание. Функция внимания является при СДВГ закономерно нарушенной. Это выражается, 

прежде всего, в трудностях сосредоточения и удержания внимания, что объясняется как 

повышенной отвлекаемостью (в том числе  на незначительные стимулы), так и истощаемостью 

вследствие церебральной астении и отсутствием достаточной мотивации. Тенденция к 

ухудшению внимания актуализируется в непривычных условиях, когда ребенок вынужден 

действовать самостоятельно. 

Страдает переключаемость внимания, поэтому быстро сменяющие друг друга виды 

деятельности осуществляются редуцированно, некачественно и фрагментарно. Важно отметить, 

что при указании на ошибки дети с СДВГ стараются их исправить.  
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Восприятие. Выраженные нарушения в сфере познавательных процессов у детей с СДВГ 

связаны с расстройствами слухового гнозиса. Эти нарушения проявляются в неспособности 

правильно оценить звуковые комплексы из серии последовательных звуков, невозможностью их 

воспроизведения  и недостатками зрительного восприятия, на которое влияют сиюминутные 

импульсы. 

Память.  Память может соответствовать нормативным показателям в соответствии с 

возрастом. Однако, вследствие неустойчивости внимания наблюдаются пробелы в усвоенном 

материале. Возможны нарушения кратковременной памяти, выражающиеся в недостаточном 

объеме запоминания, повышенной тормозимости следов памяти, замедленном запоминании. При 

этом положительная мотивация и соответствующая возможностям ребенка организация 

материала дает компенсаторный эффект, что свидетельствует о сохранности корковой функции 

памяти.  

Мышление. Интеллектуальная деятельность ребенка с СДВГ циклична: произвольная 

продуктивная работа не превышает 5-15 минут, после чего теряется контроль над дальнейшей 

умственной активностью, когда в течение 3-7 минут мозг накапливает энергию для следующего 

рабочего цикла. В период восстановления ребенок перестает понимать, осмысливать и 

перерабатывать  информацию, поэтому ребенок может не помнить, что он в это время делал, и не 

замечать таких перерывов. Умственная утомляемость в большей степени свойственна девочкам, 

в то время как у мальчиков она проявляется к семи годам. У девочек также снижен уровень 

словесно-логического мышления. Значительное влияние на мышление оказывают нарушения 

речи (задержка ее развития, моторная артикуляционная, недостаточность, нарушение речевого 

дыхания и др.), в особенности, ее регулирующей функции, что затрудняет последовательное 

выполнение интеллектуальных операций. Ребенок не замечает своих ошибок,  забывает 

поставленную задачу, легко переключается на побочные,  несущественные раздражители. Среди 

детей с СДВГ встречаются действительно талантливые дети, но и случаи задержки психического 

развития не являются редкостью. Отставание в формировании высших психических функций не 

позволяет им нормально переносить интеллектуальные нагрузки. 

Личность и деятельность.  Эмоциональное развитие отстает от нормальных показателей 

возрастной группы. Настроение неустойчиво и быстро изменяется в диапазоне от приподнятого 

до депрессивного. Встречаются беспричинные приступы злости, ярости, гнева по отношению к 

окружающим и самим себе. Занижена самооценка, недостаточен самоконтроль и произвольная 

регуляции, а также наблюдается повышенный уровень тревожности. Спокойная обстановка, 

усилия взрослых  приводят к тому, что деятельность становится успешной. Эмоции оказывают 

исключительно сильное влияние на этих детей.  Эмоции средней интенсивности 

могут   активизировать деятельность, однако при дальнейшем повышении эмоционального фона 

деятельность может быть полностью дезорганизована, а все только что усвоенное – разрушено. 

Характерно нарушение социальной адаптации. Уровень социальной зрелости ниже 

характерного для возрастного периода развития ребенка. Аффективная напряженность, 

трудности в общении со сверстниками и взрослыми, постоянные упреки со стороны старших, 

переживания своей неуспешности в разных видах деятельности  приводят к формированию 

заниженной самооценки, враждебности, неврозоподобных и психопатоподобных проявлений. 

Резко реагируют на запреты, замечания, демонстрируя нежелательные поведенческие реакции. 

Попытки сдержать ребенка могут привести к обратному эффекту, отчего страдает и сам ребенок, 

понимающий, что даже при желании оказывается неспособным сдержать свои обещания. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повышенной 

эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных 

функций, общей гиперестезией, повышенной истощаемостью нервной системы. У детей первых 

лет жизни стойко нарушен сон (трудности засыпания, частые пробуждения, беспокойство в 

ночное время). Аффективное возбуждение может возникать даже под влиянием обычных 

тактильных, зрительных и слуховых раздражителей, особенно усиливаясь в непривычной для 

ребенка обстановке. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, 

склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, застенчивость, 

заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной эмоциональной лабильности с 
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инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 

остановиться, и эмоции как бы приобретают насильственный характер. Повышенная 

эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для 

ребенка обстановке, а также при утомлении. 

Эмоциональные расстройства доминируют в структуре общего дезадаптационного синдрома, 

характерного для этих детей. Кроме повышенной эмоциональной возбудимости можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастия (апатико-абулический 

синдром). Возможны и другие эмоционально-волевые нарушения: слабость волевого усилия, 

несамостоятельность, повышенная внушаемость, возникновение катастрофических реакций при 

так называемых фрустрационных ситуациях. 

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных детей, 

имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 

- Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял 

агрессию, но выделяя данную группу, обращается внимание на степень проявления агрессивной 

реакции, длительность действия и характер возможных причин, порой неявных, вызвавших 

аффективное поведение. 

- Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком бурно: если они 

выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения заводят всю группу, если 

они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими. 

- Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо переживают 

свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. 

Особенность развития моторики у детей с ОНР. 

Дети с общим недоразвитием речи часто имеют отставание в развитии двигательной сферы, 

которое выражается в трудностях выполнения движения по словесной инструкции, особенно при 

воспроизведении серии двигательных актов (может нарушаться последовательность, опускаться 

одна из составных частей серии, отсутствовать самоконтроль при выполнении задания). 

Значительная часть дошкольников с ОНР имеют плохую координацию, дети выглядят 

моторно неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку, имеют повышенную двигательную 

истощаемость, сниженную двигательную память и внимание. 

Характерными являются также особенности развития мимической моторики. Страдает 

точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях 

отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом). 

Имеется отставание и в развитии мелкой моторики рук. Затруднена координация движений 

(при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков и т.д.). 

При обследовании артикуляционной моторики можно выявить наличие содружественных 

движений, неполноту и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Для определения состояния моторики необходимо тщательное обследование, которое 

включает: анализ особенностей моторного развития, анализ анамнестических данных детей; 

обследование моторных функций. 

При интерпретации результатов обследования отмечается: состояние статической и 

динамической координации движений; уровень переключаемое движений; объем и качество 

произвольных движений; степень задержки или отставания в развитии движений. 

При распределении детей по подгруппам учитывается уровень развития моторной сферы 

                                                                                                                                                                                                                             

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
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ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

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

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

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

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 
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31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

1) использует различные виды интонационных конструкций; 

2) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

3) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

4) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

5) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

6) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

7) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

8) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

9) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

10) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

11) использует схему для ориентировки в пространстве; 

12) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

13) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

14) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

15) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
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впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

16) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

17) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

18) изобразительной деятельности, их свойства; 

19) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

32) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

33) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. (п. 10.5.1. ФАОП)  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы  

Целевые ориентиры, представленные в Программе (п.10.5.2. ФАОП): 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

(п.10.5.3.ФАОП) Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

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

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ имеющего ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ имеющих ТНР; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ имеющего ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ОВЗ имеющих ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ имеющего ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи (п.10.5.9. ФАОП): 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной  образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным областям: 

-  «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.18.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.18.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.18.7. ФОП ДО).  

Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области “Социально-

коммуникативное развитие” направлены на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", 

"Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд".  

(п.18.8. ФОП ДО). 

В детском саду 2 раза в год проводится «Неделя психологии», направленная на развитие 

эмоционального интеллекта и формирование навыков коммуникации у всех участников 

образовательных отношений (администрация, педагоги, дети, родители). 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 

использоваться в организации в данной области:  

• Детский совет. Методические рекомендации для педагогов. Л.В.Свирская. Национальное 

образование. 2015 г. 

• Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста.  О. А. Воронкевич, СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2016 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игралочка» для 

детей 5-7 лет,  А.А.Герцог, А.А.Карнаухова, 2024 

• 

программа  патриотического воспитания детей 3-7 лет «Юный патриот». Т.Н.Ерофеева, М.: 

Издательство «ВАРСОН», 2022 

• Почему? Философия с детьми. Загвоздкин  В.К., Национальное образование, 2016 

• Проектная деятельность в дошкольной организации. Е.Райхерт – Гаршхаммер под.ред. 

Л.В.Свирской. Национальное образование. 2016 г. 

• Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 6-7 лет: Методическое 

пособие/ И.А. Дворецкая, Е.В.Горинова, Н.Е.Рычка. Благотворительный фонд «Вклад в 

будущее», 2019 

• Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система реализации, формы, 

сценарии : методическое пособие. Н.П. Гришаева Н.Ф. Петерман У.Губанова — М. : Вентана-

Граф, 2017 

• Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7.  Коломеец Н.В. 

• Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная программа дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 



32 

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.19.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.19.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.19.7. ФОП ДО);  

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа» (п.19.8. ФОП ДО). 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 

использоваться в организации в данной области:  

 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. А.Бостельман, 

М.Финк. под.ред. С.Н.Бондаревой. Национальное образование. 2015 г. 

 Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. 

А.Хюндлингс. под.ред. А.Б.Казанцевой. Национальное образование. 2015 г 

  Дошкольная математика для детей 4-5 лет с ОВЗ. Сценарии непосредственно 

образовательной деятельности. О.А.Романович, изд.Гном, 2021 

 Дошкольная математика для детей 5–6 лет с ОВЗ. Сценарии непосредственно 

образовательной деятельности. О.А.Романович, изд.Гном, 2021 

 Дошкольная математика для детей 6-7 лет с ОВЗ. Сценарии непосредственно 

образовательной деятельности. О.А.Романович, изд.Гном, 2021 

 Математика в детском саду. Л.В.Михайлова – Свирская .Национальное образование. 2015 г.  

 Математика в любое время. А.Бостельман, под ред.  Н.А.Воробьевой. Национальное 

образование. 2016 г. 

 Метод проектов в образовательной работе детского сада. Л.В.Михайлова – Свирская. 

Просвещение. 2015 г. 

 Программа «Наш дом — природа»: Блок занятий «Я и Природа». Н.А. Рыжова, М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2005. 

 Почему? Философия с детьми. А.Шайдт под.ред. В.К.Загвоздкина. Национальное 

образование. 2016 г. 

 Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. Новиков 

В.П., Тихонова Л.И. Мозаика-Синтез, 2013г 

 Сборник экологических сказок и рассказов для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Н.А. Рыжова, М., 2017 Конструирование, С. И. Волкова - М: «Просвещение», 2009 .  

  Формирование навыков конструктивно – игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО.; 

Т.В. Лусс. М., ВЛАДОС, 2011. 

  «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO). Комарова Л. Г.— М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001 

 

2.1.3. Речевое развитие 
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.20.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.20.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.20.7. ФОП ДО).  

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота». (п. 20.8. ФОП ДО). 

   Лаборатория грамотности. Л.В.Михайлова – свирская.  Национальное образование. 2015 г.  

 Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (Технология ТРИЗ) 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. АРКТИ, 2013 г.  

 Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты. Методические рекомендации. О. 

Ушакова. Сфера, 2013 г.  

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет). – СПб,: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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 Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. Рахманова Н. П., 

Щетинина В. В., Дыбина О. В.Сфера, 2014 г 

 Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. О. Дыбина. Сфера, 2013 г. 

 Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность, как направление развития 

личности дошкольников. Опыты, эксперименты, игры. СПб.:ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013 г. 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7). – 

СПб,: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 г. 

 Гамзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий (I-II-III периоды 

обучения) в старшей логогруппе.- М.:Издательство ГНОМ, 2014. 

 Гамзяк О.С. Говорим правильно в 6 -7 лет. Конспекты фронтальных занятий (I-II-III периоды 

обучения) в подготовительной логогруппе.- М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

 Я учусь пересказывать 4 части. Н.Э.Теремкова.  Разработано в соответствии с ФГОС. С-П.: 

Детство-Пресс, 2015. 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. О. 

Ушакова. Сфера, 2011. 

  Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. Е. Савельева. М.: Детство-

Пресс, 2013. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

    - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.21.5. ФОП ДО); 

    - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.21.6. ФОП ДО);  

    - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.21.7. ФОП ДО).  

    Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота" (п. 

21.8. ФОП ДО). 

 

    Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 

использоваться в организации в данной области:  

 Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. ФГОС. Т. Комарова  

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. ФГОС. Т. Комарова. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС. Т. Комарова. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 Метод проектов в образовательной работе детского сада. Л.В.Михайлова – Свирская. 

Просвещение. 2015 г. 

 Рисуем, лепим, конструируем. А.Бостельман, М.Финк. под.ред. И.А.Лыковой. Национальное 

образование. 2016 г.  

 Почему? Философия с детьми. А.Шайдт под.ред. В.К.Загвоздкина. Национальное 

образование. 2016 г.Творческая мастерская в детском саду. 

 Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. Б.Кьюксарт. 

Национальное образование. 2015 г. 

 «Театрализованные игры с детьми»  Рокитянская Т. А., Боякова Е. В. Национальное 

образование. 2016 г.  

 Творим, изменяем, преобразуем. Игры - занятия с дошкольниками. О.Дыбина. Сфера, 2013 г.  

 Изобразительное творчество в детском саду: А.И. Лыкова. Карапуз, 2008г. 

 Музыкальные шедевры. О.П. Радынова. Сфера, 2010. 

 Секреты пластилина. Р. Орен. Махаон, 2012. 

 Творим, изменяем, преобразуем. Игры - занятия с дошкольниками. О. Дыбина. Сфера, 2013 

 Лыкова А.И. Изобразительная деятельность в  детском саду. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 
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 Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников. - М.:ТЦ 

Сфера,2015 

 Бедина М.В. Поделки из лоскутов.- Харьков Белгород.: Издательство Клуб семейного 

досуга, 2011. 

 Коваленко З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2013.  

 Проснякова Т.Н. Модульное оригами. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2013. 

 Волшебные шнурочки: Пособия для занятия с детьми / АВТ.-сост. А.В.Белошистая, 

О.Г.Жукова.- М.:АРКТИ, 2006 

 

2.1.5. Физическое развитие 
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.22.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.22.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.22.7. ФОП ДО).  

     

 Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье» (п. 22.8. ФОП ДО). 

 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 

использоваться в организации в данной области:  

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3—7 лет. ФГОС. 

Борисова М. М. Мозаика- Синтез, 2014 г.  

 Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. Н. Недовесова. Детство-Пресс, 2014 г. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. Мозаика-

Синтез, 2014 г.  

 Физкультура про другое, зато для всех и обо всём, от простого к сложному, в семье, в 

детском саду и в начальной школе. Реутский С.В., 2020. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3—7 лет. ФГОС. 

Борисова М. М. Мозаика- Синтез, 2014 г 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. ФГОС, Пензулаева Л. И. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. Н. Недовесова. Детство-Пресс, 2014 г. 

 Физкульт - привет минуткам и паузам! Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е.. Детство – Пресс. 2006 г 

 

Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа отходит от 

традиционных принципов. Традиционная физкультура была изолирована от других 

образовательных областей. Педагоги, инструкторы физической культуры сводили весь 

образовательный процесс к отработке изолированных двигательных навыков под руководством 

взрослого, дающего прямую инструкцию и требующего ее выполнять по образцу с 

максимальной точностью.  

Программа МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска предусматривает организацию 

деятельности по физическому развитию детей на основе свободного выбора и открытого 

задания. В учреждении реализуются авторские приемы  образовательной деятельности по 

физической культуре, которые более подробно описаны в п.2.2 Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы. 

Понимая важность подвижных игр в развитии дошкольников детский сад является участником 

всероссийского проекта Университета детства «Игра 4Д: дети, движение, дружба, двор». 

Подвижные игры неотъемлемая часть жизни детского сада, в которой принимают участие не 
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только дети и педагоги, а также родители и привлекаются социальные партнеры (Молодежный 

центр, КЦСОН, МАОУ СОШ № 2 г.Сосновоборска). 

 

В МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска ведется учет состояния здоровья воспитанников, в 

каждой группе имеется Папка здоровья, в состав которой включён Реестр закаливающих 

процедур. 

 

 Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 

использоваться в организации в данной области:  

 Лаборатория грамотности. Л.В.Михайлова – свирская.  Национальное образование. 2015 г.  

 Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (Технология ТРИЗ) 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. АРКТИ, 2013 г.  

 Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты. Методические рекомендации. О. 

Ушакова. Сфера, 2013 г.  

 Буду говорить, читать, писать правильно. ФГОС. Глинка Г.  Питер, 2016 г. 

 

2.2.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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 

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. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

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 
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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. 

 

2.2.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать 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 

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. 
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2.2.2. 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 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 состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
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вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 

им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 

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

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

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

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

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

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТЕР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.2.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

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

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

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

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

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

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 
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обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

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

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

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

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

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

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

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

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

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

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся 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 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, 
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существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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

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

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

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

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

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

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

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

звукопроизношения. 

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

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

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

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

несложные рассказы, короткие сказки. 

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). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

4. 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). 

5. 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. 

6. 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 
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названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

7. 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 обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

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

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

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

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

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

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

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

читательница - читающий). 

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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 
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Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; различать понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими 

на практическом уровне; 

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

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

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

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

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; использовать в речи 

основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться плавной речью 

различной сложности в разных ситуациях общения; адаптироваться к различным условиям 

общения; преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. В результате 

коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к 

возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

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

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

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

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Группы компенсирующей направленности формируются на 2 года (старшая группа 5-6 лет и 

подготовительная к школе группа 6-7 лет). В группу входят дети с диагнозом: нарушение 

звукопроизношения по типу дизартрии, алалии, ОНР всех уровней речевого развития, а также 

дети, имеющие индивидуальные психические особенности.  

    п.23 ФОП ДО 

 

При реализации Программы в области физического развития применяются авторские приемы 

О.А.Чеберда на основе  выбора детьми разных видов двигательной активности: «Только это», 

«Спутник», «Три сигнала», «Островки»,  «Наш друг мяч», «Три площадки», «Мы – солдаты», 

«Чемпионы».   

 

Для реализации Программы применяются разработанные в детском саду формы и способы: 

«Научный кинозал» и создание детьми собственных энциклопедий. 

Проведение научного кинозала требует некоторой предварительной подготовки: изготовление 

афиш, входных билетов, подбор атрибутов, видеоматериала, декораций, оформление интерьера, 

расстановка посадочных мест. По предъявленным билетам дети заходят в зал, в котором 

находятся различные предметы, связанные между собой общей тематикой. Дети свободно 

перемещаются в этом пространстве, исследуя предметы. В течение 10 минут, общаясь друг с 

другом и со взрослыми, дети выдвигают свои гипотезы и предположения о теме предстоящего 

показа. Далее все дети рассаживаются на зрительские места, и начинается демонстрация 
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научного фильма. После просмотра фильма ведущий задает детям вопросы, уточняет детали, 

узнает их  отношение к увиденному. Дети делятся своими впечатлениями. Далее ведущий 

предлагает детям оформить свои информационные странички, которые в конце учебного года 

собираются в "Большую энциклопедию". Таким образом, у каждого ребенка появляется 

собственная, сделанная своими руками, энциклопедия. 

 

«Детский интерактив». 

Интерактив – это взаимодействие посредством диалога. «Детский интерактив» - это форма 

взаимодействия дошкольников между собой, с родителями и педагогами. При этом это 

возможность проявить свои творческие способности, потренироваться в умении выступать перед 

зрителями, отвечать на их вопросы, а также проводить свои собственные исследования и 

представлять результаты таких исследований в виде презентаций. Каждое выступление 

тщательно готовится. Сначала определяется общая тема, которая связывает все выступления 

каждого детского интерактива. Эта тема может перекликаться с лексической темой, проектом, 

реализуемым в групп, а также может быть обусловлена запросами детей, или календарными 

событиями. После определения темы детского интерактива, которая объявляется в каждой 

группе, воспитанники совместно с родителями начинают готовиться к выступлениям. Выступить 

могут все желающие по собственной инициативе. Тема детского интерактива  близки и понятны 

детям. Например,  «Мой питомец», дети рассказываю о своих домашних животных, их 

особенностях поведения и ухода за ними. «Путешествие по миру» - дети, которые посетили за 

границу, были в других городах, территориях нашей страны  могут рассказать о своих 

впечатлениях сверстникам. Поделиться своими открытиями.  «Как я провёл лето» - эта тема 

актуально каждый сентябрь, ребята стремятся рассказать о своем отдыхе, друзьях и новых 

приключениях.  «Моя мама работает…» - дети рассказывают о профессиях своих родителей и 

т.д.  

Тему «детского интерактива» выявляет педагог, исходя из наблюдений и следуя за 

интересами детей. иногда тема подбирается к определенному событию – например Новый год, 

День матери и др.  

Тему педагог сообщает родителям. далее родители вместе с ребенком готовят презентацию. 

Подбирают материал: фотографии, видео, статьи и факты. По необходимости педагог помогает 

оформить итоговую презентацию в программе PowerPoint. «Детский интерактив» может  

проводиться в своей группе, в возрастной параллели, а  также других группах. Если «детский 

интерактив» проводится на уровне ДОУ, в таком случае в день проведения интерактива 

готовится помещение: оформляется зал в соответствии с темой мероприятия, расставляются 

места для зрителей. Выступающие по очереди выходят к экрану и представляют свои 

презентации, которые демонстрируются во время выступления. После каждого выступления 

зрители могут задавать интересующие их вопросы по представленному материалу. Стоит 

отметить, что присутствие и непосредственное участие  родителей в виде совместного 

выступления с ребенком приветствуется коллективом детского сада. 

 

«Сюрприз» - организация  подвижных игр на прогулке.  

Объединяет детей всех возрастов, а также  помогает педагогам  решать задачи не только 

физического развития детей, но и других областей. Например, социально – коммуникативного: 

подвижные игры  подразумевают взаимодействие с другими сверстниками и взрослыми, 

соблюдение правил безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения.  Большое значение 

имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, 

подчиняться общим требованиям. Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им 

радость от преодоления трудностей и достижения успеха. Правила игры дети воспринимают как 

закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется честность, 

дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу. 

Периодичность проведения: сентябрь, октябрь, май – не реже 1 раза в месяц.  

 

«ПДД-десант» 
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Дети старшего дошкольного возраста совместно с воспитателем готовят небольшую 

презентацию какого-то правила по безопасности дорожного движения. Самостоятельно 

выбирают форму представления, например стихотворение, плакат и рассказ, инсценировка и так 

далее. Главное, чтобы информация была понятна и доступна детям начиная с младшего 

дошкольного возраста. Затем в назначенное время «ПДД-десант» высаживается в группы 

детского сада и презентует подготовленную информацию. Периодичность проведения 1 раз в 2-3 

месяца, согласно плану работы по БДД.  

 

Детская научно – практическая конференция «Первые шаги в науку». 

Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника в Программе 

понимается активность, направленная на постижение свойств объектов и явлений окружающего 

мира, выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизацию. Основной целью 

взрослого, организующего познавательно-исследовательскую деятельность детей, является 

развитие у них любознательности, познавательной инициативы. Ежегодно проводится детская 

научно – практическая конференция, в целях поддержки детей с признаками интеллектуальной 

одаренности, с высокой  познавательной активностью и любознательностью. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

п.24 ФОП ДО 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    п.25 ФОП ДО  

В детском саду еженедельно проводится «Клубный час» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Это особая современная технология развития личности ребенка. Педагогическая технология 

«Клубный час» заключается в том, что дети старшего дошкольного возраста могут в течение 40 

минут свободно перемещаться по помещениям детского сада, соблюдая определенные правила 

поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу. Дети выбирают себе клуб по 

интересам. У детей формируются  такие качества, как самостоятельность и ответственность, 

саморегуляция поведения, инициативность, дружеские и уважительные отношения.  

Формируется умение помогать и с благодарностью относиться к помощи, а также умение 

планировать свои действия и оценивать результаты.  В МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска 

педагоги групп старшего дошкольного возраста и  подготовительных к школе групп, а также 

узкие специалисты самостоятельно выбирают деятельность и название клуба, который будут 

вести в течение учебного года.  

В группах применяется: 

«Детский совет» 

Образовательная деятельность, оптимально раскрывающая потенциал детей, отводит основную 

роль образовательным процессам, реализуемым в повседневной деятельности, в естественных 

условиях, и значительно меньшую роль по заранее продуманным или привнесенным взрослыми 

программам. Детский совет подразумевает общее собрание группы детей вместе с педагогами. 

По инициативе детей фиксируются темы, планируются предстоящие занятия, устанавливаются 

правила и прочее. 

Доска выбора 

Доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; 

количество детей в каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — 

карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми дети обозначают 

свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в центре активности. 

Проектная деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную 

ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 

традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в 

объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с 
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различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то 

есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого 

ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. 

«Парковка вопросов»  

Воспитатели или дети умеющие писать записывают вопросы, возникающие у детей в течение 

дня. Затем некоторые вопросы объединяются в одну группу – область интересов и раскрываются 

в ходе проекта или темы недели. На другие вопросы отвечают индивидуально или в ходе 

различной деятельности. Также ответы на вопросы могут найти и предоставить родители.  

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Общий подход социального конструктивизма, заложенный в основе Программы, 

рассматривает качество взаимодействия ребенок – взрослый как основной фактор развития.  

Умение слушать и понимать детей – центральное умение педагогов в социо – 

конструктивистской педагогике. Необходимо уметь действовать по двум формам слушания: 

пассивной и активной. Для реализации личностно – развивающего диалога необходимо уметь 

задавать детям открытые и закрытые вопросы, вести беседы рассуждения. 

Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию 

всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них 

принимают и уважают,  они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. Задача 

воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и 

умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем 

самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. Это 

могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные 

игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Проектная деятельность 
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать 

проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен 

уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с 

различной степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то 

есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого 

ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 
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как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

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

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 
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использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
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проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

п.26. ФОП ДО, Раздел 6. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с 

родителями детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические 

рекомендации по планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в 

соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

Министерство просвещения РФ, 2023 г. 

Взаимодействие с семьями воспитанников через официальный сайт,  мессенджеры, соцсети: 

Официальный сайт.  

На официальном сайте в сети интернет размещены основные документы (Образовательные  

Программы,  локальные нормативные акты, отчеты, образцы заявлений и т.д.) для родителей в 

свободном доступе.  

Также родители через официальный сайт в разделе «Контакты» могут задать вопрос, оставить 

отзыв или предложение. В разделе «Новости» родители информируются о текущей жизни ДОО, 

в разделе «Группы» могут подобно изучить деятельность непосредственно своей группы.  

Сферум. 

Воспитатели групп детского сада зарегистрированы в  ИКОП «Сферум» и предлагают 

родителям присоединиться к своей группе с целью информирования о текущей и предстоящей 

деятельности учреждения.  
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ВКонтакте. 

Информацию о произошедших событиях, важных изменениях или объявления родители могут 

получить как на официальном сайте, так и в открытой группе социальной сети ВКонтакте. 

 

В МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска действуют: 

Клуб «Мужчины играют в Лего» для привлечения к совместной образовательной с детьми 

деятельности отцов и лиц их заменяющих.   

Клуб «Психологикум» для просвещения родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

«День родительского управления». 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников это: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Условия успешной работы с родителями: 

-  изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска; 

-  дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

-  целенаправленность, систематичность, плановость; 

-  доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

  осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; 

 принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

  воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

  учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей 

и трудностей; 

  с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

  регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 
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  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

  

 

Основные направления и формы работы с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования семей, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные встречи-знакомства,  собрания-встречи,  ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной).  

3. Образование родителей: Основными формами просвещения могут выступать: лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры, конференции, родительские собрания 

(общие детсадовские и групповые), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять 

родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими 

их образование (педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями, группой родителей 

и пр.).  

4. Совместная деятельность: Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,  

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 

том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

 

2.8. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В детском саду создана служба сопровождения – Психолого-педагогический консилиум 

(ППк), осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, который  сопровождает ребенка  на протяжении всего 

периода его развития, воспитания и обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учителя – логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог, воспитатели (медицинские 

работники –  медсестра и  врач педиатрического отделения ЦГБ, прикрепленные к МАДОУ 

ДСКН № 8, инструктор по физической культуре принимают участие в ППк по необходимости). 

Вся деятельность ППк осуществляется по принципу тесного взаимодействия всех специалистов 

и условно распределяется на следующие этапы: 

I этап. 

 Изучение индивидуальной карты вновь прибывшего ребенка (осуществляют: врач, старшая 

медицинская сестра). 

 Знакомство с коллегиальным заключением и рекомендациями ТПМПК (осуществляют 

специалисты ДОУ).  

 Наблюдение в период адаптации вновь прибывшего ребенка (осуществляют воспитатели и 

специалисты). 

 Сопровождение ребенка специалистами ППк в период адаптации. 

 Беседа с родителями об индивидуальных особенностях вновь прибывшего ребенка 

(осуществляют председатель ППк, воспитатели и специалисты ДОУ).  
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 Родители (законные представители) дают согласие/отказ на реализацию АОП/АООП. 

II этап. 

 Обследование ребенка специалистами ППк проводится в начале и конце учебного года (в 

середине учебного года – по необходимости). В соответствии с возрастной нормой и 

индивидуальными особенностями ребенка.  

 На основе диагностического обследования специалисты разрабатывают АОП. 

По результатам обследования проводится заседание ППк, на котором представляют 

заключение на ребенка, определяются направления работы специалистов, проводивших 

диагностическое обследование, обсуждают результаты. Принимают АОП и оформляют 

индивидуальную карту психолого-педагогического сопровождения ребенка.  

Решение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей), где родители 

знакомятся с содержанием АОП и дают согласие на ее реализацию и совместное сотрудничество 

в образовательном процессе. 

III этап. 

 Реализация АОП 

 Специалисты отслеживают динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходят с инициативой повторных обсуждений на ППк (по необходимости) 

IV этап. 

 Анализ коррекционно-развивающей работы и внесение корректоров в индивидуальный 

образовательный маршрут (по необходимости в течение года). 

 При необходимости специалисты ППк могут выступить инициаторами повторного 

обращения в ТПМПК с целью уточнения раннее выданных рекомендаций. При направлении 

ребенка в ТПМПК выписка из протокола заседания ППк выдается родителям (законным 

представителям) на руки или сопровождаются председателем ППк. 

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 THP); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с THP; 

- 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 THP. 

 

2.9. Взаимодействие между специалистами сопровождения ребенка и педагогами 

Взаимодействие с воспитателям учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

Задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- артикуляционная гимнастика; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки  направлены на коррекционную деятельность воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 
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звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом.  

Учитель – логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях  предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика направлена на развитие, укрепление и 

совершенствование артикуляционной моторики речевого аппарата, а также речевого и 

физиологического дыхания. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности 

и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Совместная работа учителя-логопеда и педагога – психолога. 

Педагог – психолог комментирует психологические особенности детей с общим 

недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного воздействия 

в условиях занятий, проводимых учителем-логопедом и непосредственно-образовательной 

деятельности воспитателями. Оказывает совместное коррекционно-развивающее воздействие по 

формированию у детей полноценных коммуникативных речевых навыков на основе 

сформированных компонентов речевой деятельности, росту компетентности педагогов и 

родителей.  

В процессе формирования коммуникативных навыков у детей с системным 

недоразвитием речи наблюдаются определенные проблемы, которые проявляются в незрело-

сти мотивационно-потребностной сферы и приводят к стойким нарушениям общения. При 

этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия. Наблюдаемые у детей с 

тяжелыми нарушениями речи серьезные трудности в организации собственного речевого 

поведения отрицательно сказываются на общении с окружающими людьми. 

Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной категории детей 

приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность словарного запаса, 

своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), осо-

бенности поведения; незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм, заниженный эмоциональный фон, низкий уровень эмпатии. Таким 

образом, наличие тяжелых речевых расстройств, проявляющихся в общем недоразвитии речи, 

приводит к стойким нарушениям общения. Комплекс нарушений речевого и когнитивного 

развития у детей с тяжелой речевой патологией препятствует установлению у них 

полноценных коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми.  

     Поскольку у детей с тяжелыми речевыми расстройствами наблюдаются отклонения в 

регуляторной и эмоционально-личностной сфере, для дошкольников  педагогом – психологом, 

учителем – логопедом и воспитателями разработан комплекс специальных методов и приемов, 

направленных на формирование коммуникативных навыков, в том числе эмоциональной 

лексики. Это позволяет повысить уровень овладения выразительной связной речью и речевой 

коммуникацией в целом, а также повысить степень осознания своих эмоциональных состояний. 

Описание деятельности педагога-психолога, направленной на формирование 

коммуникативных навыков у детей. 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 



53 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие 

музыкальных способностей детей. 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыхания, развитию 

артикуляционной моторики, развитию просодической стороны речи, автоматизации звуков в 

результате запоминания большого количества речевого материала, дифференциации 

поставленных звуков, развитию эмоциональной сферы ребенка.  

Логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого материала 

к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко использует 

ряд упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, 

воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

 

2.10. Программа воспитания ДОО. 

п.49. ФАОП ДО   

Целевой раздел Программы воспитания:  п.49.1. ФАОП ДО   

Содержательный раздел Программы воспитания: п.49.2. ФАОП ДО, а также   см. п. 2.7.2. 

Содержательный раздел Программы воспитания Образовательной программы МАДОУ ДСКН № 

8 г.Сосновоборска 

Организационный раздел Программы воспитания п.49.3. ФАОП ДО см. 2.7.3. 

Организационный раздел Программы воспитания Образовательной программы МАДОУ ДСКН 

№ 8 г.Сосновоборска 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся   

При составлении адаптированной основной образовательной программы на воспитанников с 

ТНР ориентируемся: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-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 с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Особенности  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В каждой возрастной группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, 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 детей 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 детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 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 со взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей 

с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
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поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда  является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает 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 детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
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толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы компенсирующей направленности 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 

детей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповом помещении собрано оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители, наборы кукол 

(разного пола, возраста и размера); пальчиковые куклы и куклы для театра; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, 

магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки и др.  

В группе созданы условия для организации с детьми познавательных игр, таких как лото, 

шашки, шахматы и различные конструкторы. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе» в группе присутствуют игровые комплекты, направленные 

на  знакомство с правилами безопасного поведения на дороге; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей в группе создан центр, где дети свободно действуют с разнообразными 

материалами, участвуют в элементарных опытах и экспериментах.  

Речевому развитию способствуют наличие в группе оборудования, дидактических игр, 

демонстрационного материала (плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен и т.д.) на развитие всех компонентов речи;  открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, выделенного места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы  обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей: выделены центры, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подобраны музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха, музыко-слуховой памяти, тембрового слуха и чувства ритма. 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР. Для этого в группе выделено место для  двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборск есть физкультурный и тренажерный залы, оснащенные 

оборудованием, инвентарем и материалами для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности.  
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В МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборск созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных 

и профилактических мероприятий. 

В МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборск оборудованы кабинеты учителей-логопедов и педагога 

– психолога, включающие необходимое для коррекционной работы с детьми оборудование и 

материалы.  

В Организации создана сенсорная комната, направленная на развитие сенсорно-перцептивные 

способности детей с ТНР. В ней представлены: разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Прибывание в сенсорной комнате 

настраивает ребенка на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

В МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборск созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в группе и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено 

подключение к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 

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

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

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

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

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

«Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); «Ассистент 



59 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

В штатное расписание МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновобрска, реализующей адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

включены следующие должности: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог,  

воспитатель, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, заместитель 

заведующего по УВР, а также руководящие работники. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой АОП. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР. Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на 

внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Сосновоборска.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, также 

по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход 

(выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами 

(договор на обслуживание с ООО «Комплексные инженерные технологии»): 

 Системой автоматической пожарной сигнализации, 

  Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

- 12  групп; 

- Физкультурный зал; 

- Тренажерный зал. 

- Музыкальный зал; 

- Медицинский блок; 

- Пищеблок; 

- Прачечная; 

- Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

- Кабинет заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и методической 

работе; 

- Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

- Кабинет педагога-психолога. 

- Сенсорная комната. 

- Два кабинета учителя-логопеда. 

- Логопункт. 
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- Костюмерная. 

- Инвентарная для хранения методических пособий. 

В составе каждой группе находится: 

1. Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приемные 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приемных предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям 

и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. 

3.  Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для 

каждого ребенка. 

4.  Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5.  Туалетная с умывальной разделена – в умывальной установлены раковины с подведением 

горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлена пластмассовая полка с 

одноразовыми салфетками.  В умывальной установлен душевой поддон, раковина для персонала, 

шкаф для уборочного инвентаря.  В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале 

в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал 

оснащен электронным пианино, музыкальным центром, проектором. Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. Оборудование спортивного зала включает - комплекс детских тренажеров, в 

наличии имеются батуты, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты 

для физического развития детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, процедурная, два изолятора, 

туалетная комната. Кабинет на высоком уровне оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок. 
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Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

Прачечная. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Техническое 

обеспечение прачечной находится на высоком уровне. Прачечная имеет два раздельных входа 

для сдачи грязного и получения чистого белья. 

Территория детского сада включает: 

-  12 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 

площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, 

горками, лесенками, домиками, и др. 

-  2 спортивных участка, оснащенных спортивными сооружениями для лазания, метания, 

прыжков и др. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации адаптированной основной образовательной 

Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Техническое оборудование группы компенсирующей направленности в МАДОУ ДСКН № 8 

г.Сосновоборска 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ ДСКН № 8 г. 

Сосновоборска. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 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.  

 

3.6.  Режим дня и распорядок 

     Режим дня в МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

     Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. 

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

     Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий) 
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     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.35.17. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

Режим и/или распорядок дня ежегодно разрабатывается и утверждается заведующим:  

1 сентября (следующим рабочим днем если 1 сентября выпадает на выходной) – на период 

сентябрь – май.   

1 июня (следующим рабочим днем если 1июня  выпадает на выходной) – на период июнь – июль 

(летний режим) 

 

3.7. Описание традиционных событий и мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, 

они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является 

создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы 

интересны детям. 

В МАДОУ ДСКН №8 г.Сосновоборска в качестве традиционных определены следующие 

мероприятия: 

Наименование Особенности 

1 сентября Проведение торжественной линейки на центральной площадке детского сада 

в 8.00 с участием всех детей и их родителей.  

Традиционное принятие в ряды дошколят воспитанников 2 мл.групп. 

Круг почета будущих первоклашек. 

Праздничное развлечение на территории ДОУ  по возрастным параллелям с 

10.00 до 12.00. 

 

3 сентября  день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Участие  социальных партнеров,  в том числе на мероприятии приглашаются 

участники боевых действий, представители ВМФ, ВДВ и др. родов войск. 

 

Праздник осени Праздник проходит на внешней территории детского сада. Форма проведения 

– карнавал. 

Место проведения праздника оформляется творческими работами и 

поделками изготовленными детьми и родителями. 

 

День пожилого 

человека 

Приглашаются бабушки и дедушки воспитанников. проводятся праздничные 

мероприятия в форме концерта, квеста  или мастер- класса. Завершается 

мероприятие чаепитием взрослых гостей.  

 

День рождения 

деда Мороза  

Место проведения – территория лыжной базы г.Сосновоборска 

Дети заранее в группе изготавливают подарки, а также приглашения для Деда 

Мороза на праздник. 

Дед Мороз выходит из леса на зов детей. дети исполняют традиционный 
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хоровод под песню «Каравай», дарят подарки,  затем играют в подвижные 

игры.  

К роли деда Мороза привлекается папа воспитанника.  

 

День матери Проведение праздничного мероприятия в группе. 

Изготовление открыток. Подготовка праздничных номеров.  Организация 

творческих мастерских, мастер-классов. 

 

Праздник белых 

журавлей  

22 октября  

Экскурсия к памятнику белых журавлей. 

Изготовление оригами «журавлик» 

Подготовка творческого номера (танец, песня, стихи) 

 

Новый год Конкурс на лучшую игрушку для уличной елки (по заданной теме).  В 

голосовании принимают участие все дети ДОУ, родительская 

общественность и сотрудники детского сада. 

 

Украшение уличной елки самодельными игрушками.  

 

День снеговика  Изготовление открыток, поделок для снеговика. 

Проведение  дня здоровья . 

 

23 февраля Акция «Посылка солдату».  

 

Проводы зимы  Проведение развлечения с детьми и родителями на центральной площадке 

детского сада.  

Традиционные русские народные игры. 

Изготовление поделок для ярмарки. 

Организация выставки (по заданной теме). 

Угощение блинами с чаем. 

День Победы Забег на аллее Ветеранов. 

Возложение цветов к Стелле. 

 

День защиты 

детей  

Организация развлечения на территории детского сада.  

Игровой прием «Прыгни в лето» 

 

3.8. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

     п. 33 ФОП ДО 

Информационное обеспечение. 

Сегодня невозможно представить мир без информационных ресурсов. Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования установлены 

требования к оснащению образовательного процесса дошкольной образовательной организации 

техническими средствами обучения. Одним из таких средств являются информационно – 

коммуникационные  технологии, которые на современном уровне развития дошкольного 

образования активно используются во всех направлениях деятельности: в управлении, 

образовательном процессе, во взаимодействии с родителями воспитанников. 

Детский сад оборудован техническими средствами (компьютеры, ноутбуки), имеется доступ в 

Интернет. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: наличие 

официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на 

котором размещена информация, определённая законодательством.  
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С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт. Эффективность использования сайта: Размещение на 

сайте ДОУ информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 

информирования родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о 

деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) 

Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ.  

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами 

и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера 

в образовательной работе с детьми. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. 

Образовательный процесс становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено 

на оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. 

Педагоги учреждения имеют доступ к информационным ресурсам, методическим и другим 

материалам в сети интернет. 

На сайте учреждения размещаются оперативная информация (новости, объявления, планы 

работы), методическая копилка (авторские разработки методических мероприятий, 

рекомендации, советы опытных педагогов), положения конкурсов профессионального 

мастерства, нормативные документы. 

Библиотечно – информационное обеспечение. Управление знаниями.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал. Имеется более 500 единиц учебной, учебно-методической и 

художественной литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. К учебному году фонд пополняется современной 

методической литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал. 

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и 

дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: наличие 

официального сайта ДОУ в сети Интернет. 

Педагоги самостоятельно создают подборки электронных ресурсов для собственного 

использования, хранят их на рабочих компьютерах группы. 

Для обмена и использования методической литературы, конспектов, планов и других  

библиотечно – информационных  ресурсов в электронном виде педагоги имеют доступ к общей 

почте на  mail.ru.  

Учебно – методическое обеспечение 

 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте 

от 3 до 8 лет (по образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в 

разных возрастных группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах. 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
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 Электронные образовательные ресурсы.  

 Детская художественная литература. 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы (традиционные события, праздники, 

мероприятия) 
     п. 36.4. ФОП ДО 
ЯНВАРЬ 
-27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 
В детском саду в январе проводится оздоровительный досуг "День Снеговика".  Мероприятие 

проводится на свежем воздухе с участием всех возрастных групп. 
ФЕВРАЛЬ 
- 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 
- 8 февраля: День российской науки; 
- 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
- 23 февраля: День защитника Отечества. 
МАРТ 
- 8 марта: Международный женский день; 
- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
- 27 марта: Всемирный день театра. 
АПРЕЛЬ 
- 12 апреля: День космонавтики; 
МАЙ 
- 9 мая: День Победы; 
ИЮНЬ 
- 1 июня: День защиты детей; 
- 12 июня: День России; 
- 22 июня: День памяти и скорби. 
ИЮЛЬ 
- 8 июля: День семьи, любви и верности. 
АВГУСТ 
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
СЕНТЯБРЬ 
- 1 сентября: День знаний; 
- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
- 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
ОКТЯБРЬ 
- 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
НОЯБРЬ 
- 4 ноября: День народного единства; 
- Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
- 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
 

ДЕКАБРЬ 
- 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
- 31 декабря: Новый год. 
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4.  Краткая презентация Программы. 

     Программа организации разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028, Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными   возможностями   здоровья утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809). 

 

Цель – развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение 

следующих задач: 

– реализовать адаптированную образовательную программу; 

– обеспечить коррекцию недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного 

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

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей с ОВЗ : 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество воспитанников с ОВЗ имеющих тяжелые нарушения речи  – 52 

Количество групп и направленность групп  

- компенсирующих групп: 5 

- комбинированных групп: 6 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

В числе воспитанников с ОВЗ МАДОУ ДСКН № 8 г.Сосновоборска есть дети, согласно заключениям 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и дети-инвалиды.  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
№ 8" ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА, Юферева Светлана Николаевна, 
Заведующий
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