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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа тьюторского сопровождения (далее - Программа) разработана для 

воспитанников с задержкой психического развития (ЗПР) и детей с тяжелыми нарушениями   

речи (ТНР). 

Программа разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее - ФОП ДО) утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №1028 от 25.11.2022 г., Федеральной адаптированной 

образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФАОП ДО) утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации №1022 от 24.11.2022 г. и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации» редакция от 17.02.2023 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 28.02.2023); 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

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

питания населения»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

9. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 
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11. Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ «О Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 №996-р. 

12. Образовательная программа МБДОУ № 132; 

13. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Главное средство, положенное в основу реализации Программы – тьюторское 

сопровождение обучающихся, обеспечивающее связь индивидуальной коррекционной  

потребности обучающегося и поля возможностей её достижения. 

Основные виды деятельности тьюторского сопровождения воспитанника: 

- информационное обеспечение (педагоги, родители); 

- организационная деятельность (педагоги, родители); 

- учебно-методическая работа (педагоги); 

- диагностико-аналитическая деятельность (участники образовательных отношений); 

- коррекционно-развивающая деятельность (обучающиеся, педагоги). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является индивидуальное сопровождение обучающегося с ОВЗ, 

в том числе, ребенка-инвалида, в процессе становления его образовательного маршрута. 

Создание оптимальных, психологически комфортных условий для успешного обучения и 

адаптации. 

Задачи: 

- содействовать проявлению интереса и мотивации к образовательной деятельности; 

- поддерживать образовательные и социальные инициативы ребенка; 

- обустраивать предметную среду, отвечающую сензитивным периодам развития и 

актуальному интересу дошкольников; 

- организовывать образовательные события, способствующие развитию личностной 

рефлексии и накоплению продуктивного социального и образовательного опыта; 

- наблюдать за деятельностью ребенка и проводить консультации (с другими педагогами, с 

родителями, с ребёнком), фиксируя точки успеха и напряжения; 

- организовать взаимодействие с родителями для поддержания обратной связи и 

мониторинга социально-образовательного процесса ребёнка; 

- обеспечить развитие способности к самооценке собственной деятельности; 

- познакомить со способами планирования и анализа результатов в образовательной 

деятельности. организация сопровождения ребенка тьютером (при работе с воспитателем,  

учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре). 

- осуществление взаимодействия с родителями: включение родителей в процесс обучения; 

формирование у родителей адекватного отношения к своему ребёнку; содействие родителям  

в получении информации об особенностях развития обучающегося, прогноза развития; 

- оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности 

обучающегося с ОВЗ. 

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 раз-

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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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, призна-

ние 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 РП для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обуча-

ющихся: МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

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

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художествен-но-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 до-

стижения целей Программы. При этом за МБДОУ остаётся право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 
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самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, специально подготовленных 

воспитателей, музыкального и физкультурного руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 
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сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования 

и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации 

и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной 

стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников 

Сопровождая воспитанников с ОВЗ в рамках образовательной деятельности в 

образовательном учреждении, тьютору приходится иметь дело с разными воспитанниками, 

требующими индивидуального подхода, что значительно затрудняет разработку общих 

методик. 

Каждый раз в работе с новым воспитанником тьютор опирается не только на свои 

знания и опыт, но и на интуицию. Группа воспитанников с ОВЗ не однородна, в нее входят 

дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различной. 

Тьютору необходимо понимать и учитывать не только индивидуальные особенности 

воспитанника, но и особенности, вызванные его нозологией. 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки психического развития проявляются в 

следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности; 
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- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухомоторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование; 

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 
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- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-

за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной 

- учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ТНР 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вледствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 
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внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, 

сюжетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей 

с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. 

Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

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

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

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

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

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются 

- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 

головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический 

фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, 

нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 
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общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных 

нарушений познавательной деятельности. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Полноценная речь ребенка является одним из основных условий его развития. 

1.2.Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач РП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР и ЗПР.  Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитанников дошкольного возраста с ЗПР 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 

годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

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

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

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

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 

волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника, проявляет интерес 

к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

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

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
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прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

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

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

существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

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

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

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

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать 

звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения, знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; проявляет 

творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); использует в продуктивной 

деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

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

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

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

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

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

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитанников дошкольного возраста с ТНР 

Целевые ориентиры реализации РП для обучающихся с ТНР 6-7-лет: 
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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 внут-

ренний 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, одно-

сложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педа-гогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала симво-

лические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает 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 пе-

дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные 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 определяются требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования, и направлено в 

первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти МБДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

✓ не подлежат непосредственной оценке; 

✓ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

✓ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

✓ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

1.3.1.Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

воспитанников 

Диагностика развития воспитанников направлена на определение наличия условий 

его индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями, индивидуальными склонностями. 
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Мониторинг индивидуального развития воспитанников проводится для решения 

задач индивидуализации образования через построение его траектории развития, коррекции 

особенностей его развития. Мониторинг осуществляется в форме регулярного наблюдения 

тьютора за воспитанниками: 

- в непрерывной образовательной деятельности; 

- в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

- в организованной образовательной деятельности в режимные моменты; 

- в самостоятельной деятельности воспитанников: свободной продуктивной, двигательной 

или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 

Данные обследования заносятся в промежуточный мониторинг развития ребенка, 

который является ретроспективой наблюдения педагогов Учреждения за воспитанником в 

течение учебного года. 

Деятельность тьютора направляется, в первую очередь, на создание условий для 

оказания индивидуальной помощи каждому воспитаннику в планировании своей 

деятельности, применению своих умений и навыков в совместной и самостоятельной 

деятельности, на консультирование родителей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, представлены в пяти образовательных областях: 

- Познавательное развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации Программы 

строится на основе интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, 

так и по средствам организации и оптимизации детской деятельности, в соответствии с 

возрастными особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах), 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 
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– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Основные направления работы: 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям (создание 

условий для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях). 

• Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

• Воспитывать уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

• Способствовать формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др. 

• Предоставлять детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности 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. 

• Способствовать развитию социальных навыков: помогать в различных социальных 

ситуациях договариваться, соблюсти очередность, установить новые контакты. 

• Способствовать освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. 

• Создавать условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствовать усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

• Развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности. 

• Создавать условия для свободной игры детей, организовывать и поощрять участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических и других игровых формах; поддерживать 

творческую импровизацию в игре. 

• Воспитывать самостоятельность в быту. 

Познавательное развитие 

• Развивать любознательность, познавательной активности, познавательных 

способностей детей. 

• Развивать представления в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

• Создавать насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
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• Создавать возможность для детей свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участвовать в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, что 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. 

• Организовывать познавательные игры, поощрять интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, конструированию). 

• Поддерживать игровые (ролевые) действия с правилами поведения и ролями людей 

в социуме.  

• Развитие математического мышления у детей (представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами), о геометрических 

телах (например, куб, шар). 

• Развивать способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. 

Речевое развитие: 

• Создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка. 

• Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы. 

• Развивать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями. 

• Стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

• Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологической 

речь. 

Художественно-эстетическое развитие: 

• Создавать условия для развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности. 

• Знакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества. 

• Развивать способность к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

• Приобщаться к разным видам художественно-эстетической деятельности. 

• Способствовать накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

• Знакомить детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества. 

• Развивать потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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• Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование. 

Физическое развитие: 

• Воспитание у детей ценностей здорового образа жизни. 

• Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности. 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

• Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

• Формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

• Поддерживать активное участие детей в оздоровительных мероприятиях. 

• Организовывать пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

2.2.Технология тьюторского сопровождения и организационные формы работы с 

детьми 

Программа предусматривает овладение самостоятельной образовательной 

деятельностью, развитие творческих способностей, самоопределение воспитанника. 

№ 

п/п 

Вид технологии Формы работы 

1 Диагностическая - сбор данных об индивидуальных особенностях 

воспитанников, их интересах, наклонностях, мотивов, 

сильных и слабых сторонах, психофизическом и 

соматическом состоянии, социальном окружении; 

- отслеживание положительной динамики в развитии 

ребенка с ОВЗ 

2 Прогностическая - выявление возможностей и ресурсов; 

- преодоление у ребенка психолого-педагогических 

проблем; 

-  разработка средств и процедур тьюторского 

сопровождения в образовательном процессе; 

- разработка и реализация адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 

3 Регулятивная - оказание помощи в ориентации и включении в 

образовательное пространство ДОУ ребёнка с ОВЗ и 

поддержки при решении возникающих затруднений и 

проблем; 

- проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с ребёнком с ОВЗ; 

- включение в образовательный процесс (инклюзивное 

обучение) специалистов ДОУ; 

- консультирование родителей 

4 Аналитическая - отслеживание динамики развития ребёнка с ОВЗ; 

оценивание успешности воспитанников в освоении АОП, в 

случае необходимости внесение необходимых корректив 
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5 Оздоровительная - артикуляционная, пальчиковая гимнастика, динамические 

и релаксационные паузы, физкультминутки  

 

2.3.Основные направления работы тьютора в организации условий для 

формирования гармоничных отношений воспитанника с социумом в ДОУ 

Воспитатель, другие 

специалисты 

Тьютор 

Ребенок с ОВЗ и 

воспитатель 

(ребенок выполняет 

рекомендации воспитателя 

простую инструкцию…) 

-вносит предложения по оптимизации работы с 

воспитанником; 

- участвует в составлении индивидуальных программ;  

- осуществляет помощь при проведении занятий 

- привлекает внимание ребенка к воспитателю, заданию: 

«Смотри на (имя воспитателя), слушай…..» 

- «Смотри на доску…»;  

- «Возьми карандаш….»;  

- «Положи лист…» и т.д 

Педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

медицинский персонал и 

др. 

-осуществляет помощь при проведении занятий, 

праздника 

(адаптация задания для ребенка, помощь в 

ориентировании 

задании, помещении и др.  

- привлекает внимание ребенка к музыкальному 

работнику и т.д., заданию: «Смотри на (имя педагога), 

слушай 

Ребенок с ОВЗ и  

учитель логопед 

(ребенок выполняет 

рекомендации 

специалистов простую 

инструкцию…) 

- Помогает ребенку выполнить рекомендации 

специалистов; 

- Определяет нужный момент , когда следует 

остановиться и 

переключиться на новое задание;  

- если общее задание для всех детей сложно для 

понимания, то продолжает с ребенком работу по 

предыдущему (недовыполненному 

заданию) 

Ребенок с ОВЗ и другие 

дети. Ребенок по своей 

инициативе (инициативе 

тьютора) общается с 

другими детьми, отвечает 

сам (или с помощью 

тьютора) на обращение 

других детей к нему 

- наблюдает за контекстом общения детей и в 

соответствующие моменты подключается к их общению. 

Тьютор организует диалог детей: «Дай, пожалуйста, 

карандаш синий..» «На»- «Спасибо». и т.д. 

Ребенок с ОВЗ и тьютор 

Ребенок выполняет 

рекомендации тьютора 

(простую инструкцию) 

- следит за организацией рабочего места ребенка;  

- соотносит задания воспитателя с возможностями 

ребенка; 

- если ребенок не успевает полностью выполнить задание 

– определяет нужный момент, когда следует остановиться 

и переключиться на новое задание; 

-  если общее задание для всех детей сложно для 

понимания, то продолжает с ребенком работу по 

предыдущему (недовыполненному заданию) 
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Ребенок с ОВЗ и родители 

-Ребенок, придя в ДОУ, 

прощается с родителями. 

- помогает ребенку в общении со своими родителями в 

условиях ДОУ:  

- знакомит родителей с результатами его творчества, 

демонстрация творческих работ и т.п.  

- Осуществление взаимодействия с родителями, 

включение родителей в процесс обучения 

- формирование у родителей адекватного отношения к 

своему ребёнку, установки на сотрудничество и умения 

принять ответственность в процессе анализа проблем 

ребёнка, реализации стратегии помощи; 

- оказание родителям эмоциональной поддержки 

 

Для повышения эффективности работы с ребенком с ОВЗ специалисты, педагоги 

должны: 

- Побуждать ребенка с ОВЗ к речевой деятельности, осуществлять контроль за речевой 

деятельностью детей, то есть постоянно задаем вопросы: «Что ты делаешь?»; «Что потом 

надо сделать?». Например, ребенок помыл руки и дальше собирается так идти в группу, то 

необходимо спросить: «Что нужно сделать, когда помыл руки?», «Какой номер полотенца?». 

Если дальше следует прогулка, то спросить: «Чтобы одеться на прогулку куда идем? Что 

сначала делаем?», Так отрабатываем и алгоритм действий и провоцируем речь;  

- Устанавливать взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием, то есть не только научить ребенка с ОВЗ 

названию предмета, что им можно делать, какого он цвета, какой он формы и т. д.;  

- Использовать более медленный темп обучения, многократное возвращение к изученному 

материалу. Это особенно важно для детей с интеллектуальными нарушениями. 

- Использовать упражнения, направленные на развитие познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти, используя упрощенный яркий материал. Если дети в уме 

считают, то ребенок с ОВЗ по картинкам считает предметы; 

- Предупреждать наступление утомления ребенка. Постоянная смена деятельности и даже 

пространства, минуты отдыха: полежать на ковре, кровати. Это могут быть привычные  

способы успокоения и отдыха, свойственные для ребенка, например: разговаривать с самим 

собой, с каким-то предметом, уединение в другом помещении (раздевалке, спальне). 

-Обучать ребенка с ОВЗ (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, 

классифицировать, анализировать, делать выводы и т.п., то есть развивать мыслительную 

деятельность. 

- Поощрять ребенка (хвалить). Своевременно оказывать ему помощь. 

2.4. Специфика содержания, форм, способов и средств сопровождения 

воспитанников с ОВЗ, описание специфики его образовательных потребностей и 

интересов 

Содержание образовательных областей в различных видах детской деятельности, 

при этом сквозным механизмом развития воспитанника является общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность.  

Вариативность форм, методов и средств зависит от: 

✓ возрастных особенностей воспитанника; 

✓ индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанника; 

✓ личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника; 
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✓ степени организации деятельности воспитанника (непрерывно – образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

воспитанников). 

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется тьютором самостоятельно и зависит 

от уровня развития воспитанников, культурных и региональных особенностей. В 

подготовительной группе воспитанников с ОВЗ выделяется достаточное время для занятий 

развивающего характера. 

Программа реализуется в различных видах деятельности: 

✓ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в игровой и на улице); 

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства сопровождения воспитанников с ОВЗ 

Формы 1) Фронтальная (музыкальные, физкультурные занятия, а также и 

некоторые занятия воспитателей группы). 

2) Подгрупповая (занятия малой подгруппой (по 2-3 ребенка). На 

этих занятиях проводится коррекция сходных нарушений детей. 

3) Индивидуальная (закрепляется изученный материал) 

Способы 1) Дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, счетный материал, наборы логических игр, 

головоломки, наборы геометрических форм, геометрических тел, 

материалы для, для опытов и экспериментов игр с песком и водой, 

строительные конструкторы. 

2)Исследовательская деятельность: опыты, игры- 

экспериментирования с природным материалом, 

исследовательская, игровая, практическая деятельность. 

3) Приобщение воспитанников к художественным произведениям. 

4) Игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Средства Стихи, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, введение игрового 

персонажа, атрибуты, музыкальные и шумовые инструменты, 

настольно-печатные дидактические игры, художественная 

литература, фольклор, музыкальные произведения, сказки, все 

виды театров, игры, малые фольклорные формы,  

физкультминутки, спортивное оборудование. 

 

2.5. Методы  и приемы совместной деятельности тьютора с воспитанниками с ОВЗ 

Наиболее эффективные методы работы с детьми с ОВЗ: 

1. Игровые методы, применение игровых технологий – обучение через игру – эти дети 

плохо сидят за столом, неусидчивые, невнимательные, поэтому, если тема «Счет», то мы 
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считаем игрушки, тарелки (одну убрали, сколько  стало и т.д). Если привычной и желанной 

формой деятельности для ребенка является игра, значит надо использовать эту форму 

организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. 

2. Метод стимулирования общения и взаимодействия с другими детьми- игра, помощь 

других детей в одевании/раздевании, помыть руки, привести ребенка из раздевалки (дети с 

ОВЗ уходят, уединяются, когда устают). Например, когда мальчики играют в футбол, дать 

пас ребенку с ОВЗ, игра в семью с девочками, «Катя моет посуду», т.е. выполняет то, что 

ему посильно. 

3. Методы расслабления – физкультминутки, пальчиковые  игры, методы релаксации и 

массажа – позволяют снять мышечные спазмы и зажимы особенно в области лица –  

артикуляционные упражнения (улыбка, часики, гримасы). Снять спазмы в области кистей 

рук помогает пальчиковая гимнастика, массажные мячи. 

4. Дидактические игры – игры на развитие познавательной деятельности. Сначала 

ребенок с ОВЗ может другим детям подавать карточки, затем и сам включается в 

деятельность. К ним относятся: настольные игры, пазлы, конструкторы. В процессе любого 

вида деятельности необходимо постоянно применять одни и те же приемы обучения, 

начиная с более тесного контакта и постоянного контроля действий ребенка, но со временем 

давать больше самостоятельности в выполнении различных действий.  

Для активизации деятельности воспитанников с ОВЗ с тьютором используются 

следующие приемы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий с каким-то 

определенным символом : идем в туалет - картинка с туалетом, моем руки - картинка с 

умывальником и ребенком (с одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус). 

Можно использовать карточки для того, чтобы ребенок с ОВЗ понимал, когда начинается 

занятие и его окончание, переход с одной деятельности на другую или переход из-за стола 

на ковер. 

2. Прием «рука в руке», очень эффективен в работе по развитию мелкой моторики, на 

занятиях по музыке, физкультуре, где есть перестроения, хороводы. 

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

для развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи. То есть долго речь взрослого ребенок с ОВЗ воспринимать не может, 

ему нужен наглядный материал. 

4. Речевые интонационные приемы: выделение речью важной информации, где-то 

более строгим голосом (что касается правил и норм поведения(, вопросы и т.п. 

5. Активные приемы рефлексии: самоанализ деятельности ребенку провести сложно, 

поэтому  это делает тьютор: «У Кати сегодня хорошо получилось то,то…» и использовать 

похвалу или поощрение (жетончики). 

6. Приемы релаксации: элементы пальчиковой гимнастики, массажа, просто полежать 

или походить, элементы психогимнастики, т.е. смена деятельности. 

7. Привлечения других детей: выбираем ответственного за ребенком с ОВЗ после 

прогулки до обеда, привести его за руку из раздевалки, умывальной, если долго находится, 

проверить и объяснить, что нужно выходить. 

Методы и приемы, способствующие достижению выбранных задач при реализации 

АОП: 

- создание ситуаций; 

- индивидуальное научение; 

- работа по показу, образцу; 

- работа совместно со взрослым; 
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- обучение в паре со здоровым ребенком; 

- научение через «рутины» - ежедневно повторяющиеся действия; 

- обучение в паре с ребенком с такими же нарушениями; 

- обучение в паре с родителями; 

- обучение через создание препятствий («не слышу, когда кричишь»); 

- научение через ресоциализацию – устранение ранее сложившихся моделей поведения и 

одновременное приобретение новых (игнорирование и положительное подкрепление) 

- работа по схемам; 

- выделение/создание образцов для подражания (другие дети); 

- материальное подкрепление («конфетка»); 

- научение средой (другие дети одобряют/ не одобряют поведение); 

- обучение художественным словом; 

- «заразительность» - как другие: похвала или поощрение других детей; 

- использование родительского авторитета; 

- «попустительство» - возможность ребенку самому решать, выбирать следующее действие 

и ощущать их последствия; 

- порицание путем нежелательной для ребенка деятельности: «Не занимался, теперь все 

отдыхают, а ты доделываешь». 

2.6. Особенности взаимодействия тьютора с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие тьютора 

с семьями воспитанников. 

Родители воспитанников с особенностями развития могут стать активными 

помощниками в работе тьютора с их ребенком в ДОУ. У родителей и ребенка появляется 

важная тема для разговоров – жизнь в детском саду. Так ка тьютор находится в близком 

общении с ребенком (как в процессе образовательной деятельности, так и в режиме дня), 

он может представить полную картину жизни своего подопечного. Тьютор информирует 

родителей об успехах ребенка, рассказывает о трудностях, о том, каким образом их удалось 

преодолеть. Тьютор также интересуется у родителей о том, как ребенок справляется, с 

различного рода заданиями дома, и возникают ли проблемы в этой связи, дать 

рекомендации, ответить на  вопросы родителей. 

Необходимо особо отметить сложность включения родителей в коррекционный 

процесс. Активность родителей и понимание ими сути и цели занятий, является 

необходимым условием эффективности образовательного процесса и процесса 

социализации. 

Задача – установить партнёрские отношения с семьями воспитанников и создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. 

Основные направления работы с родителями: 

• Установление контакта с родителями прибывших детей, объяснение задач, 

составление плана совместной работы; 

• Формирование у родителей адекватного отношения к своему ребенку, установки на 

сотрудничество и умения принять ответственность в процессе анализа проблем ребенка, 

реализации стратегии помощи. 

• Оказание родителям эмоциональной поддержки: 

- Содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребенка, 

прогноза развития. 

- Формирование интереса к получению теоретических и практических умений в процессе 

обучения и социализации ребенка. 
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- Проведение совместного анализа промежуточных результатов, разработка дальнейших 

этапов работы. 

 Процесс реализации психологической поддержки родителей является длительным и 

требует комплексного подхода, что предусматривает участие педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

Этапы работы с семьей: 

 1-й этап. Динамика позиционирования семьи и ДОУ (выявление уровня готовности 

родителей к построению партнерских отношений учреждением): 

- участие в образовательном процессе; 

- стремление посещать обязательные мероприятия для родителей; 

- заинтересованность в делах детей, группы ДОУ; 

- понимание своей роли в событийном пространстве ДОУ (группы); 

- выявление степени готовности семьи к партнерству с образовательным учреждением. 

 2-й этап. Развитие социального партнерства: 

- Знакомство. На этом этапе проводится мониторинг родительских запросов и ресурсов. 

Выявляются общие ценности, определяются взаимная полезность участников. 

- Совместная деятельность. На общем собрании происходит обсуждение стратегии и 

тактики образовательного процесса, проектирование образовательного процесса. 

- Партнерство (реализация образовательного процесса). Помощь в организации и участие в 

праздниках, досугах, спортивных соревнованиях, проектной деятельности. 

 Организация работы с родителями с тьюторских позиций будирует социальную 

активность, стремление понимать  разрешать проблемы дошкольного сообщества. 

Значительно меняются межличностные отношения в семьях. Родители воспитанников 

участвуют в формировании принципиальной модели сотрудничества с ДОУ в реализации 

образовательных интересов детей. 

 Формы работы с родителями: 

- консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- памятки, буклеты; 

- информационные листовки для уголка; 

- родительские собрания; 

- семинары и др. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ОВЗ 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

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

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ОВЗ. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

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

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

обучающихся с ОВЗ игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ОВЗ. Это 

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

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ОВЗ, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ОВЗ, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

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

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в МБДОУ обеспечивает реализацию Программы. 

МБДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

✓ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

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

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

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

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

✓ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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✓ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

✓ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

✓ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС имеет следующие характеристики: 

✓ содержательно-насыщенна и динамична - включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

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

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

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами – 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

✓ трансформируема - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

✓ полифункциональна - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

✓ доступна - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

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

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

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

✓ безопасна - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 
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✓ эстетична - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; ППРОС в МБДОУ обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

3.3. Обеспечение материально-технических условий реализации РП 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях в соответствии с инфраструктурным листом на 

основании «Рекомендаций по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования». 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до 7 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 

образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.); 

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте); 

- центр театра (различные виды театра и т.д.); 

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т.д.); 

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т.д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1. Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

- объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов); 

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты); 

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные 

игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 
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игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные 

игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы 

нового поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модульный материал; 

игрушки - самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества; 

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2. Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 

проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); 

мультимедиакомпьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, периферийные 

устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), 

цифровой фотоаппарат, и др.; 

- дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 

диафильмы,); 

звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия)). 

3. Средства методического обеспечения: 

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 

презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и 

фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 

разработки (рекомендации). 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Тьютор работает в команде специалистов (воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог и др.), участвует в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута, адаптированной образовательной программы, создании специальной 

образовательной среды, осуществлении сотрудничества с родителями (законными 

представителями). Тьюторское сопровождение обучающихся в современном ДОУ должно 

быть направлено на совместную деятельность и коррекцию образовательных программ и 
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учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов и проблем обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5. Режим и распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми 

и дает возможность воспитателю и тьютору самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

Примерный режим дня 

 

Содержание 6-7 лет 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50–12.30 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

 

Полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40.-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

 

Ужин 18.30 

Уход домой До 19 часов 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.00-12.20 

 

Обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 

 

Полдник 15.30-15.40 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.30 

 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

3.6. Перечень используемых программ технологий, пособий 

1.  УМК "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой.  

3. «Примерная адаптированная основной образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.Б. Баряевой 

4. Кузьмина Е.В. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях, реализующих инклюзивную практику. 

Методические рекомендации. 


