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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей Муници-

пального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского  района «Детский 

сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» (далее – МКДОУ) для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с действующими законодательными и норматив-

ными актами Российской Федерации и  уставом МКДОУ. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

коррекционно – образовательной деятельности для обучающихся дошкольного возраста. 

Программа разработана с учётом возможностей, образовательных потребностей и интере-

сов воспитанников, членов их семей, на основе: 

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образо-ва-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утверждена приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-школь-

ников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. Санкт –Петер-

бург, 2014; 

в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инва-ли-

дов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федераль-ного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (№ 1014 утратил силу). 

- Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного Положе-ния 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих обра-зовательную дея-

тельность», от 06.08.2020 № Р– 75 

- Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р – 193 «Об утвержде-нии 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобра-

зовательных организациях». 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного По-

ложения о психолого – педагогическом консилиуме общеобразовательной организации», от 9 сен-

тября 2019 г. № Р – 93. 

- Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС – 551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021 № 62296 Сан-ПиН 1.2.3685-21 

(действует с 01.03.2021г.). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 27.10.2020 № 32 СанПиН 

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

ния населения» (действует с 01.01.2021г. по 2027г.). 



4  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 28 сентября 2020 года N 28 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Локальные акты учреждения. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МКДОУ.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей Муници-

пального казённого дошкольного образовательного учреждения Шелеховского  района «Детский 

сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» (далее – МКДОУ) для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее «Программа») является обязательным нормативным документом 

МКДОУ. Предназначена для осуществления коррекционно - образовательной деятельности с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) от 4 до 8 лет.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации).   

«Программа» обеспечивает: 

- разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению,  

- образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную адап-

тацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей направленно-

сти для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей. 

 «Программа» содержит материал для организации коррекционно - развивающей деятель-

ности с возрастными группами детей – 4- 8 лет.  

«Программа» предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в 

речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности.  

Коррекционно - развивающая деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; ре-

чевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку к 

школьному обучению.  

 «Программа» разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:  

− на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

− на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности.  

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель реализации Программы (10.1): обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного воз-

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

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

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Задачи Программы (10.2.): 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах (10.3.): 

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 Органи-

зации) 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 образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР (10.3.3.): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

ганизация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) меди-

цинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 
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с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, спо-

собности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образо-

вания предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближай-

шего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых воз-

можностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством раз-

личных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолирован-

ных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы суще-

ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и ре-

чевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. 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 образователь-

ных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической де-

ятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятель-

ности, сложные речевые расстройства, при которых у  детей  нарушено  формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьи-

роваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития  (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоя-

нии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотреби-

тельных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто сопровож-

даются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со сло-

вами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (во-

робей – ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недоста-

точно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
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Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориен-

тируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы жи-

вотных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и  неживые пред-

меты 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 назы-

вают 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 пред-

меты 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 звуко-

вых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформ-

ления 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 из-

менений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время гла-

гола, 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, име-

ющих 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 сформиро-

вана. 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 арти-

куляции. 

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 по-

стоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

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

в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наре-

чий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – ноги 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 из-

менять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки оказы-

ваются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 
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инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-

мени. 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 заме-

няют 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 (напри-

мер, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и гла-

голы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака жи-

вет 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 развер-

нуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произно-

шение 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 глаго-

лов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными оконча-

ниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслораз-

личительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная диф-

ференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произ-

носимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушен-

ными 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 стече-

ния 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 сохраня-

ется, 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 обна-

руживается выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 
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произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида. 

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

становки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. Искажения в трехсложных сло-

вах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:  велосипед 

– сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. – Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и гла-

голы, 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 заме-

няться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло – диван, вязать – пле-

сти) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того чтобы назвать пред-

мет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Неко-

торые 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 (по-

ить – кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непо-

средственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свой-

ства 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 выра-

жения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, раздели-

тельные 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 допус-

кают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окон-

чанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыта); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
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неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий со-

гласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоиме-

ний (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразли-

чение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь – вместо сидели); ошибки в беспредложном 

и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существи-

тельных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согла-

сование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образова-

ние слов является неправильным (садовник – садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбира-

ется родственное слово голодный (смешение [Р]-[Л]), к слову свисток – цветы (смешение [С]-

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие за-

труднения (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 отноше-

ния (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукос-

логовой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фо-

нем. 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 не-

знание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звуча-

нию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и при-

лагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех вы-

ражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отноше-

ния. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 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 звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной – портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань – 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка – табуретка), реже – опускание слогов 

(трехтажный – трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформирован-

ностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, вырази-

тельность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного воспри-

ятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 
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языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначаю-

щие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскур-

совод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный – квадрат, перебежал – бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), 

в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом – большой, смелый мальчик – 

быстрый). 

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

рованность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором   об-

щеупотребительных   антонимов,   отражающих   размер   предмета   (большой  – маленький),

 пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную 

характеристику (плохой – хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежадность, вежливость; вежли-

вость – злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо лет-

чица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо назы-

вают его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании ма-

лознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении су-

ществительных 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 кон-

струкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупре-

дила, 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 
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неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют  устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недо-

статки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепен-

ных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рас-

сказа 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 пред-

ложения. 

Данная Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошколь-

ного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни ре-

чевого   развития.   Поэтому   при   выборе    образовательного   маршрута,     определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его ре-

чевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа   направлена 

на: 

− охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

− раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление инди-

видуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной дея-

тельности и формирование уровня готовности к школе; 

− использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможно-

стям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельност-

ного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

− реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с тя-

желыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается це-

лостным содержанием Программы. 



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты. (10.4.) 

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 представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных  достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. (10.4.3.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР (10.4.3.1.): 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обу-

чающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, жела-

ние 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 слож-

ности 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, ис-

пользуя 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 педагогиче-

ского работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям че-

ловека; 

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 про-

цессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работ-

ника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические дви-

жения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (вос-

питателя); 

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, ориенти-

руясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

(10.4.3.2.) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заме-

стители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (не менее 15 мин.); 



 

 

 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практи-

ческого экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о после-

довательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблю-

дениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изоб-

ражения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-

ника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельно-

сти, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства му-

зыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. (10.4.3.3.) 

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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-

ские 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 (двух-

сложных 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 устой-

чиво 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 собесед-

нику; 

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

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

взаимной поддержки; 

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

ком, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогиче-

ского 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: сло-

весного 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 практи-

ческого экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изоб-

ражения; 

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, исполь-

зуя 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 изобразитель-

ной деятельности; 

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

дения 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 педаго-

гических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные дви-

жения; 

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 

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 образова-

ния. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном обра-

зовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, матери-

ально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР 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 ТНР; 

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

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного воз-

раста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности использу-

емых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Рос-

сийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного об-

разования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных усло-

виях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной органи-

зации; 



 

 

 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая про-

фессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

ной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив разви-

тия самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Орга-

низации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экс-

пертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказатель-

ную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельно-

сти. 

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. 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в образовательных областях) 

Содержание образовательной деятельности Программы включает не только коррекцию 

речи, но и разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эсте-

тическому и физическому направлениям. 

Работой по образовательной области  «Речевое развитие» руководит учитель- логопед,  а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в со-

ответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сен-

сорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а вос-

питатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формирова-

нием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее  природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа  коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» высту-

пают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 



 

 

 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных мо-

ментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор  по 

физическому развитию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между об-

разовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. (32.) 

2.1.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, (32.1.) с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и дру-

гими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. (32.1.1.) 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и лю-

дей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпо-

чтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развиваю-

щих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и нере-

чевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 



 

 

 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вер-

бальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими 

детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического про-

цесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербаль-

ные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических про-

цедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демон-

стрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Ак-

тивными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное раз-

витие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. (32.1.2.) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение пер-

вичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образо-

вательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и кор-

рекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в до-

школьной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствова-

ние использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контро-

лировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с об-

щим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых про-

цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основ-

ное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается 

на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 



 

 

 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимули-

рование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации рече-

вой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обу-

чающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивиду-

альные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагогических ра-

ботников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интере-

сов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опре-

делить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специали-

стов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. (32.1.3.) 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педа-

гогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тен-

дерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

требности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспита-

ние правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отра-

жающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представ-

лений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расши-

ряется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 



 

 

 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и те-

атрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сю-

жетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развива-

ющей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) прово-

дит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (закон-

ным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечиваю-

щие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, раз-

витие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в раз-

личных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых че-

ловеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представле-

ний у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях по-

ведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуаль-

ный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совмест-

ную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каж-

дого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуника-

тивное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педа-

гогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2  «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" (32.2.) основными задачами об-

разовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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



 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (32.2.1.): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятель-

ности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных мате-

матических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и конструирова-

ние; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцеп-

тивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пира-

мидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям пред-

лагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогиче-

ским работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элемен-

тарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (32.2.2.): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повыше-

ние познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсор-

ного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной де-

ятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных матема-

тических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровож-

дение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 



 

 

 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окру-

жающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на про-

гулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окру-

жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внеш-

ними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстратив-

ного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: (32.2.3.) 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-

зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных ма-

тематических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

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

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие зада-

ния, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных по-

строек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом много-

образии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.1.3. «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" (32.3.)  основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 



 

 

 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

32.3.1. Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обуча-

ющихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (32.3.2.): 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных ком-

муникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно пол-

ное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обу-

чающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной обла-

сти "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружаю-

щими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии 

с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирова-

ние развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окру-

жающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педа-

гогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический ра-

ботник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ре-

бенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с дру-

гими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся осу-

ществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уве-

ренность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и ре-

чевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и 

их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью пе-

дагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в про-

цессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обуча-

ющихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаи-

модействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного воз-

раста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или 



 

 

 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вер-

бальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодей-

ствовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (32.3.3.): 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

кативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучаю-

щихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовы-

вать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словес-

ные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагоги-

ческие работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные 

и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучаю-

щихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирова-

ние у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работни-

ком и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка сред-

него дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: (32.3.4.) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" яв-

ляется формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обуча-

ющихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планиру-

ющей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различ-

ных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволя-

ющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игро-

вой опыт обучающихся. 



 

 

 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследователь-

ского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Пе-

дагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследова-

тельского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, при-

чинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педаго-

гические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по разви-

тию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей разви-

тия обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание заня-

тий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. "Художественно-эстетическое развитие" 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" (32.4.) основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потреб-

ности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении худо-

жественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

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

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучаю-

щихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музы-

кальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (32.4.1.). 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, жи-

вописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" пред-

полагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое раз-

витие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" (32.4.2.) необходимо со-

здать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучаю-

щихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в кор-

рекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образова-

тельный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" (32.4.3.) реализуется в непосредственной музыкальной 



 

 

 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работ-

ники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыс-

лами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. (32.4.4.) 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстети-

ческое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представ-

лено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музы-

кальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художе-

ственно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации  

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошколь-

ном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представ-

ления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совер-

шенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для макси-

мально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их пси-

хомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и ин-

терес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и сред-

ствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегри-

рующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально ор-

ганизованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогиче-

ским работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические заня-

тия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических пред-

ставлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в раз-

личных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хоровод-

ные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы музы-

кально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятиях с детьми. 



 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. (32.4.5.) 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых реша-

ются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. 

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и твор-

чества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпола-

гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может вклю-

чать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свобод-

ное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: со-

здание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся техниче-

ские средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование муль-

тимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфо-

нической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкаль-

ной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосо-

вых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.1.5 «Физическое развитие» 

В области физического развития (32.5.) ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 



 

 

 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни (32.5.1.) педаго-

гические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для актив-

ного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте (32.5.2.) педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свобод-

ные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, за-

нятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, коор-

динации движений, ловкости, гибкости, быстроты. (32.5.3.) 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (32.5.4.): 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспи-

тание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицин-

скими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся пред-

ставлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредствен-

ной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 



 

 

 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навы-

ков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в ими-

тационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных иг-

рах и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются есте-

ственные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровожде-

нием; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучаю-

щихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (32.5.5.) 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР реша-

ются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать со-

держание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работаю-

щие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное разви-

тие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (32.5.6.): 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, ин-

тереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обу-

чении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релакса-

ционная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к ак-

тивным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксацион-

ная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, мас-

саж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), за-

каливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные празд-

ники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 



 

 

 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привле-

кают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспери-

ментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопас-

ную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучаю-

щихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению про-

цессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внеш-

ним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представи-

телях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях сво-

его здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Соци-

ально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо по-

звать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.1.6. Образовательная деятельность в соответствии с программой 

«Байкал-жемчужина Сибири», используемой в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

Формируемая часть Программы существенно наполняет образовательные области соци-

ально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие социокультурным и духовно- нравственным содер-

жанием. Она позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социо-

культурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию существова-

ния внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; стимулирует 

мотивами к совершенствованию формирующейся личности ребенка. Все это позволяет ком-

плексно, системно, интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудниче-

стве с семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников. Данная идея легла 

в основу части Программы, формируемой участниками образовательных отношений по разви-

тию духовно-нравственного и нравственно- патриотического воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Цель формируемой части Программы – создание условий для формирования у до-

школьников духовных ценностей с использованием культурного, нравственного наследия, 
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исторических традиций и норм общественной жизни. 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования интеллектуального и духовно-нравственного 

начал в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

2. Учить активно познавать окружающую действительность, находить причинно- след-

ственные связи, развивать мышление, коммуникативные умения, речевое взаимодействие, твор-

ческие способности ребёнка, побуждать его мыслить самостоятельно. 

3. Способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и ду-

ховных основ общечеловеческих ценностей. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю. 

5. Формировать  социальную  толерантность. 

6. Способствовать единству и согласованности детского сада и семьи в духовно- нрав-

ственном воспитании детей. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют специфические особенности формирования 

восприятия и ощущения, познавательного и социокультурного развития. Для них характерны: 

нарушение слухового и слухоречевого восприятия (О.Н. Усанова, Е.М. Мастюкова) в виде аг-

нозии и нарушений зрительно-перцептивной деятельности; нарушение слуховой памяти (Л.И. 

Белякова), проявляющееся в низкой ее продуктивности, особенной долговременной памяти; 

нарушение  слухоречевого   внимания (Т.С.  Овчинникова, В.А. Калягин), 

характеризующееся снижением развития всех свойств внимания,  повышенной 

отвлекаемостью; нарушение развития воображения (С.П. Кондрашов, В.П. Глухов, Т.С. Ов-

чинникова); нарушение эмоционально-волевой сферы и личностного развития (Т.Н. Волков-

ская) выражающееся в агрессивности, тревожности, неадекватности самооценки, гиперактив-

ности и   двигательной  расторможенности,  импульсивности,  повышенном 

количестве страхов,   нарушении  взаимоотношений  со  сверстниками, обидчивости, 

стеснительности,  замкнутости;  нарушение  мыслительных  процессов (О.Н.  Усанова,  Т.Н. 

Синякова). У детей с нарушениями речи отмечается несформированность отдельных понятий, 

снижение самоорганизации. Особенно сильно страдает мыслительная деятельность у детей с 

алалией. У таких детей отмечается несформированность отдельных понятий, снижение само-

организации, наблюдается бедность логических операций, снижение к способности символи-

зации, обобщению, абстракции, затруднены интеллектуальные операции, требующие участия 

речи, отмечается низкая речевая активность. 

В силу системного строения психической деятельности, при которой познавательные, во-

левые и мотивационные процессы находятся в неразрывном единстве, данное нарушение обу-

славливает ряд особенностей развития ребенка, оказывает влияние на протекание этих процес-

сов, вызывая их своеобразие. На всех этапах развития, дети с нарушениями речи испытывают 

трудности при усвоении программного материала, имеют недостаточный объем знаний о род-

ном городе, стране, особенностях русских традиций. В силу недостаточно сформированных 

коммуникативных навыков, ограниченности речевых средств, дети не способны выстраивать 

взаимоотношения с близкими людьми, товарищам по группе. У детей снижена   потребность   в   

общении,   самооценка,   проявляется   тревожность   и      агрессия. 

Формирование соответствующих возрасту нравственных моделей поведения и качеств не со-

ответствует возрасту. 

Всем известно, что в настоящее время детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

встречается все больше, и они испытывают значительные трудности в речевой деятельности, 

которые носят многоаспектный характер. А это проявляется в несформированности чувства 

языка, неспособности к построению развернутого высказывания, инертности в выборе языко-

вых средств, обусловленные недостатками когнитивно-речевой деятельности. Проблема ду-

ховно-нравственно и нравственно-патриотического воспитания детей с тяжелыми нарушени-

ями речи – это один из аспектов целостного коррекционно-воспитательного процесса, может и 

должно служить средством в коррекционно-развивающей работе с данной категорией детей. 
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Целевые ориентиры по развитию духовно-нравственного и нравственно- 

патриотического воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

Содержание духовно-нравственного и нравственно-патриотического воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи направлено на приобщение к базовым ценностям родной куль-

туры, развитие коммуникативных умений и навыков, наполнение духовно-нравственным смыс-

лом уклада жизни и социокультурного пространства, окружающего ребенка (семья, сверстники, 

взрослые), обеспечение единства умственного, эмоционального и духовно-нравственного раз-

вития дошкольников, развитие речевого взаимодействия детей и взрослых (увеличение количе-

ства и объема детских высказываний), развитие мотивации к общению у детей и взрослых (уве-

личение числа позитивных контактов, создание условий для преемственности в работе детского 

сада и школы, создание  предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью используемых 

педагогических технологий, реализацию идеи активного воспитания гражданина России, пат-

риота малой Родины. 

Содержание нравственно-патриотического воспитания детей включает: содержательный 

аспект – когнитивные показатели развития; коммуникативный аспект – развитие коммуника-

тивных умений; психологический аспект – показатели развития эмоционально- чувственной 

сферы; социокультурный аспект – показатели социокультурного развития личности ребенка. 

Таким образом, целевыми ориентирами дошкольного образования будут являться следу-

ющие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Когнитивные показатели развития: 

- имеет представление о своём имени, как ласково оно звучат из уст близких людей; 

- знает о добрых словах и их значении в жизни человека; 

- знает песенки, потешки; 

- знает о праздниках Рождество и Новый год, о добрых делах, совершаемых в праздник 

для других. 

Развитие коммуникативных умений: 

- использует эмоции, как средство общения; 

- использует нормы речевого этикета при высказывании своего мнения; 

- умеет слушать и слышать (не перебивать, не отвлекаться, понимать, о чем говорят); 

- использует нормы приветствия; 

- выражает свою собственную оценку прочитанного взрослым и услышанного; 

- вступает и поддерживает общение со сверстниками и взрослыми. 

Показатели социокультурного развития личности ребенка: 

- имеет представление о себе (имя, возраст, пол); 
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- имеет представление о своей семье; 

- имеет представление о своём городе; 

- имеет представление о родной культуре и изделиях народных мастеров; 

- знает известные сказки, игры, песни Прибайкальского региона; 

- участвует в подготовке подарков близким людям; 

- проявляет доброжелательное, заботливое отношение к героям литературных 

произведений. 

Показатели развития эмоционально-чувственной сферы 

- проявляет положительные эмоции к родным и близким людям, сверстникам, родной 

природе; 

- распознаёт эмоции других людей (близких, сверстников, работников ДОУ); 

- проявляет по ситуации эмоциональную отзывчивость к родным и близким людям, 

сверстникам; 

- проявляет любознательность и желание активно познавать окружающий мир. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Когнитивные показатели развития: 

- имеет представление о дружной семье; 

           - имеет представление о родном лесе и необходимости заботливого отношения к нему; 

- имеет представление о значении труда в жизни человека, об уважительном отношении 

к людям труда; 

- знает о праздниках Рождество и Новый год, о добрых делах, совершаемых в праздник 

для других. 

Развитие коммуникативных умений: 

- умеет вести диалог с педагогом, сверстниками и родителями; 

- адекватно оценивает своё поведение; 

- умеет слушать и слышать (не перебивать, не отвлекаться, понимать, о чем говорят; 

- использует в общении позитивный опыт бесконфликтных взаимодействий; 

- выражает свою собственную оценку прочитанного взрослым и услышанного; 

- использует нормы приветствия. 

Показатели социокультурного развития личности ребенка: 

- имеет представление о себе (имя, возраст, пол, прошлое, настоящее, будущее); 

- имеет представление о родственных отношениях в своей семье и её истории; 

- имеет представление о труде близких людей и труде человека на земле; 

- имеет представление о людях, прославивших родной край; 

- имеет представление о родной природе и заботливом отношении к ней человека; 

- имеет представление об устном народном творчестве; 

- об отечественном культурном наследии музыке и живописи; 

Показатели развития эмоционально-чувственной сферы 

- проявляет чувство благодарности родным к близким людям, сверстникам, родной при-

роде; 

- проявляет послушание и правдивость; 

- применяет полученные знания и сведения в жизни; 

- проявляет  природную  любознательность  и  желание  активно познавать окружающий 

мир.  

На этапе завершения дошкольного образования (6-7 лет) 

Когнитивные показатели развития: 

- имеет представления о старании и терпении и их значении в жизни человека; 

- знает о семейных традициях, рассказывает о традициях своей семьи; 

- имеет представление о будущей профессии, рассказывает кем он будет, когда станет 

взрослым; 

- знает о нравственных уроках родных сказок, о мудрости сказочного слова. 
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Развитие коммуникативных умений: 

- умеет уважительно общаться с детьми и взрослыми; 

- владеет нормами речевого этикета; 

- высказывает пожелание, просьбу, совет, предложение, сочувствие; 

- умеет слушать сверстника и взрослого, выражает свое мнение, договаривается, прини-

мает мнение другого, приходит к согласию; 

- умеет преодолевать барьеры в общении; 

- использует в общении позитивный опыт бесконфликтных взаимодействий; 

- использует нормы приветствия, нормы речевого этикета при высказывании своего 

мнения. 

Показатели социокультурного развития личности ребенка: 

- имеет представления о себе (имя, возраст, пол, прошлое, настоящее, будущее); 

- имеет представления о родственных отношениях в семье и её истории; 

- имеет представления о труде близких людей и труде человека на земле; 

- имеет представления о достопримечательностях родного края, города; 

- имеет представление об устном народном творчестве; 

- имеет представление об отечественном культурном наследии в музыке и живописи; 

- имеет представление о государстве и принадлежности к нему. 

Показатели развития эмоционально-чувственной сферы 

- проявляет интерес к познанию и освоению культурного наследия многонационального 

народа; 

- проявляет милосердие, честность, доброжелательность, совестливость; 

- подражает в жизни поведению родителей, положительных сказочных героев; 

- проявляет открытость, активность, общительность. 

Таким образом, реализация данного раздела Программы существенно дополняет, расши-

ряет, обогащает содержание образовательной деятельности по направлению духовно- нрав-

ственного и нравственно-патриотического воспитания, позволяет сформировать у детей целост-

ное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, стимулирует мотивацию к самосовершенствованию и самоутвержде-

нию формирующейся личности ребенка,  позволяет комплексно, системно, интегративно,

в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольни-

ков. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы 

Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной деятельно-

сти педагогов с детьми. Игра – форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, 

прежде всего, отражают действия людей, их отношение к предметам, труду, искусству, бытовые 

и общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – она развивается и усложня-

ется по мере расширения связей ребенка с окружающим миром и расширения круга представ-

лений под влиянием обучения и воспитания. 

Сюжетная игра 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или со-

бытие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям посте-

пенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это роле-

вое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения  игры осу-

ществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения услов-

ных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие дей-

ствия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 



 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других игра-

ющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего до-

школьного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с  предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения  и осуществ-

ления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вто-

ричны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирова-

ние), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуа-

ций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться 

различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирую-

щих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы спосо-

бов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин (в том числе и нарушения 

речи, отклонения в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы и др.) взаимодей-

ствие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры пере-

шла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Эффективность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 

Источником содержания игр является: семья, общественные события, поведение и по-

ступки окружающих и др. Руководство воспитателя игрой направлено, прежде всего, на отбор 

того содержания, которое может быть использовано в игре и окажет на детей благоприятное 

воспитательное воздействие. 

Творческая игра 

Творческая игра – самостоятельная игра детей, в которой дети отражают окружающую их 

жизнь. Особенностью творческой игры является наличие замысла, сюжета, ролей, игровые дей-

ствия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный характер игры. Для творческой 

игры характерен ярко выраженный процесс воображения. Без воображения творческая игра не-

возможна, потому что именно силой воображения детей создаются обстоятельства, образы, вос-

производимые в игре. Воображение создает возможность сочетать в игре обычное с необыч-

ным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая неповторима  ни в какой другой деятель-

ности. 

Игра-драматизация 

В играх-драматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие игр- драматиза-

ций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми выполняются определенные 

роли и воспроизводятся все события в их последовательности. Игры- драматизации являются 

разновидностью творческих игр, потому что в их основе лежит творческое воспроизведение 

образа, действия. В этих играх дети усваивают идейное содержание того или иного произведе-

ния, логику и последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность, и все 

это содействует как социально-личностному и коммуникативному, так и познавательному раз-

витию. 

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В сказке образы 

очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся детьми. Поэтому дети говорят языком героя 

сказки усваивают замечательный по содержанию и выразительности родной язык. В игре дети 

объединены общими переживаниями, учатся согласованным действиям, умению подчинять 

свои непосредственные желания интересам коллектива. Игры воспринимаются детьми как 

спектакли, доставляют им много радости. По мнению А.Н. Леонтьева, игра-драматизация одна 

из форм перехода к эстетической    деятельности. В играх-драматизациях можно необходимо 

применять соответствующую атрибутику, костюмы, символику. 

Дидактическая игра 

Основной дидактической игры является познавательное содержание, которое реализуется 



 

в игровом замысле, игровых действия, игровых правилах, результате игры. Замысел игры имеет 

форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним требуется решить задачу. Иг-

ровые действия – действия, которые производят дети в игре. Чем они разнообразнее и богаче, 

тем большее количество детей участвует в игре и тем интереснее сама игра. Игровые действия, 

выполняемые воспитателем, позволяют руководить игрою через 

«пробный ход», иногда через роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая дидактическая 

игра имеет правила, которые обусловлены содержанием игры, игровым замыслом и вместе с 

тем выполняют большую роль – определяют характер и способ действий, организуют и направ-

ляют поведение, взаимоотношение детей в игре. То есть правила, используемые в дидактиче-

ской игре, являются критерием правильности игровых действий, их оценки. Усвоение детьми 

правил в игре способствует развитию навыков самостоятельности, контроля и самоконтроля. 

Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, который является финалом игры. 

Для воспитателя результат игры всегда является показателем уровня достижений детей или в 

усвоении знаний, или в характере умственной деятельности, в уровне и характере взаимоотно-

шений детей. Своеобразие дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, 

что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между собой имеют характер именно игро-

вых взаимоотношений. Дидактическая игра способствует обучению, выполняет функцию прак-

тической деятельности, в которой дети применяют полученные знания, обнаруживают их недо-

статок, и в этом отношении игра выполняет сигнализирующую функцию. Дидактическая игра 

является незаменимым средством в преодолении речевых нарушений и отклонений в развитии. 

Игра с правилами 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу за-

действованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая кон-

куренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внима-

ние, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не 

связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение форма-

лизованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, 

на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать дей-

ствия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в 

рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает спо-

собность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр 

с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем 

игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного 

детства – игры на умственную компетенцию. 

Игры с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответ-

ствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выпол-

няют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования 

у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее ого-

воренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть 

предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий 

по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм 

длиннее двустишья. 



 

1) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей осуществляется 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным. Очевидно, как считают современ-

ные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной 

или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. 

2) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре – способ фор-

мирования умений играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из детей 

выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необ-

ходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основ-

ные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использо-

вать жеребьевку. 

3) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра 

в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления 

о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Строительная (конструктивная) игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. Строительная игра 

является средством закрепления представлений детей о пространстве, о геометрических телах, 

о соотношении частей. В строительных играх имеется игровой замысел, реализация которого 

требует предварительного обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен материал, в 

какой последовательности должно идти строительство. Все это требует от ребенка аналитиче-

ской и синтетической деятельности, что способствует развитию конструктивного мышления. В 

играх дети практически овладевают словарем, называя понятия, выражающие названия геомет-

рических фигур, пространственные отношения. В конструктивных играх дети отражают явле-

ния общественной жизни: строят дома, дороги, мосты, вокзалы, магазины и др. Большое значе-

ние в развитии конструктивно-строительных игр имеют знания и навыки, которые дети полу-

чают в процессе непосредственно образовательной деятельности. Современные исследования 

показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступна конструктивная деятельность 

не только по модели-образцу, но и по простому техническому рисунку, по творческому за-

мыслу. 
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Продуктивная деятельность 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезен-

тирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование,  кон-

струирование,  лепка,  аппликация  и  различные  синтетические, комплексные формы. Во мно-

гом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. 

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют 

собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного резуль-

тата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В до-

школьном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые 

движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целена-

правленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, 

работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели. 

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности представляет собой ра-

боту ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изобра-

жения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа со-

ставляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть предложены про-

дукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завер-

шить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и тре-

бующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый предлагает ре-

бенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот должен воспроизвести плос-

костные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные 

схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность взрослого и ребенка за-

ключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен 

изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет со-

бой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошколь-

ному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправлен-

ный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятель-

ность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различ-

ных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 
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исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно- исследовательской   

деятельности   дошкольника   являются   непосредственные   действия    с предметами и вер-

бальные формы исследования. Дошкольник в познавательно- исследовательской деятельности, 

не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для 

данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном 

возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Коллекционирование 

В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время пу-

тешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного до-

суга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной 

сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и 

весьма привлекательно для них. Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства 

у взрослых людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием 

предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. Коллекционирование 

в общепринятом понимании представляет собой собирание однородных предметов: книг, кар-

тинок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, об-

разцов определенного производства и многое другое. Главное в коллекционировании не только 

собирание большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их системати-

зация, а также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назна-

чении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и по-

полнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются 

люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации Программы используются своеобразные тематики коллекционирования: 

«Подводный мир», «Народная игрушка», «Быт народов Севера», «Зеленая аптека», «Игрушки 

бабушек и дедушек» и др. 

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недо-

статки каждого нового экспоната. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, 

почему необходимо было совершенствовать тот или иной предмет. Находят объяснение выра-

жению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими 

детьми, знакомя их с «экспонатами своего музея». 

Экспериментальная лаборатория 

При реализации Программы основные усилия по формированию элементарных математи-

ческих представлений должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потреб-

ность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и же-

лать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных 

ценностей и способов познания оказывает знакомство детей  с открытиями человечества. Ряд 

таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, 

астрономов, географов и других. В детском саду происходит первое прикосновение к бесцен-

ным изобретениям. Дошкольников интересует: как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, 

появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие за-

дачи решали в старину. Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, на понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – 

помогают изготовить действующие модели разных видов часов и весов, проследить историю их 

развития и преобразования. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, 

достигнутый в результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие эври-

стического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоя-

тельности. 
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Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным сред-

ством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой ре-

альности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями чело-

веческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овла-

девает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно разде-

лить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображе-

ния ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных  в непо-

средственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания ин-

формации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моде-

лей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному ис-

кусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ори-

ентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литератур-

ных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается  минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-иссле-

довательской и игровой деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

НОД имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и организация их 

поведения, выражающее в умении активно участвовать в совместной деятельности, быть сдер-

жанным, уважать интересы других. В ходе НОД формируются активность детей, умение слу-

шать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение НОД осуществляется в соответствии с 

принципами дидактики: доступность, постепенность и последовательность, активность, нагляд-

ность в сочетании со словом, индивидуальный подход к каждому ребенку. Приемы и средства, 

используемые в процессе НОД: дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, вопросы, 

беседа, игровые приемы, упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации  и др. 

Продолжительность НОД для детей 6-го года жизни – не более 25/20 минут, а для детей 

7-го года жизни – не более 30 минут. В середине времени, отведенного на НОД, педагоги обя-

зательно проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД составляют не менее 

10 минут. 

Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Ме-

тод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, моде-

лей, схем и пр. 

Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое под-

разделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстра-

тивных, так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется приме-

нению такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность педагогу моде-

лировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптималь-

ные по определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при реализации Программы. 
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Практические методы – выполнение практических заданий проводится после знакомства де-

тей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер.    Упражнения могут прово-

диться не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной де-

ятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов пе-

редачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются уме-

ния и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении об-

разца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теорети-

ческий или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого   метода 

– показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой ре-

шения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры разверты-

вания познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый  шаг 

предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В про-

цессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так  формируется их 

опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения пред-

полагают использование в образовательном процессе определенной последовательности вы-

полнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие ре-

альность и приспособленные для целей обучения. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять явлени-

ями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свой-

ства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свой-

ства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Эксперимен-

тирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, рас-

ширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать пред-

положение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на пости-

жение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут опре-

делять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью по-

исков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций (например: 

звуковой синтез слов и др.). 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим со-

циальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 



44  

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления)  или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представ-

лены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число 

раз производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

Коррекционные технологии 

На современном этапе развития дошкольного образования должны произойти изменения 

в образовательном процессе: необходимо уйти от коллективной дрессировки и знаниевого под-

хода, а перейти к вариативным формам и технологиям взаимодействия с учетом специфики об-

разовательных потребностей и интересов ребенка. Поэтому, в образовательной деятельности с 

детьми применяются как традиционным технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, 

технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно- ориентированные и др., 

так и современные. Условно мы называем их коррекционно- развивающими, потому что в их 

основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как развивающую направлен-

ность (технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической 

работы), так и коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообраз-

ных упражнений, направленных на закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это про-

цесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и коррекционные 

круги. Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих техноло-

гий – специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способно-

стей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, 

объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопеди-

ческие минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных рече-

вых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать  различные 

виды детской деятельности. К одной из технологий деятельностного подхода относится ком-

ментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе различной дея-

тельности (оречевление действий). 

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя- 

логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптималь-

ной организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собствен-

ном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании 

среды для ее проявления. Таким образом педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает 

возможность продолжительное время заниматься чем-то, планировать свою деятельность, тем 

самым создает условия для развития инициативы и творческих способностей детей. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

 

Образовательный процесс в группе компенсирующей (комбинированной) направленности 

для детей с общим недоразвитием речи организуется по периодам. Формами проведения занятий 

являются: подгрупповые, индивидуальные. Фронтальные логопедические занятия по продолжи-

тельности не должны превышать 20, 25, 30  минут (в соответствии с требованиями СанПиН) Ло-

гопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно. Продолжительность учебной не-

дели – 5 дней. 

В начале учебного года проводится углубленное обследование речевого развития детей (с 

1 по 15 сентября). Оценка результатов проводится с учетом программных требований данной 
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возрастной группы для детских садов общего типа. 

Индивидуальные (подгрупповые) логопедические занятия по формированию звукопроиз-

ношения проводятся ежедневно. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. (43.) 

Программа коррекционной работы обеспечивает (43.1.) : 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обу-

чающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможно-

стей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи программы  (43.2.): 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекци-

онного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает (43.3.): 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь-

ных областей и воспитательных мероприятий; 

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

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских от-

ношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образо-

вательной организации включает (43.4.): 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

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

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бе-

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального со-

провождения обучающихся с ТНР (43.5.). Варьироваться могут степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных  возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
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образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компо-

нентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уро-

вень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патоло-

гии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обу-

чающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном воз-

расте) (43.6.) 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв-

ляются (43.7.): 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с он-

тогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использо-

вания 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, обес-

печивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР (43.9.2.) основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с уче-

том следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осу-

ществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интел-

лектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматрива-

ющее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и ор-

ганизованной 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 отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволя-

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-

вых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
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обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (43.10.). 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и ана-

лиз 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 об-

следование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установле-

ние положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к уча-

стию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-

ответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим 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 моноло-

гической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в исполь-

зовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритми-

ческой организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений 

в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется националь-

ными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интере-

сами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые иг-

рушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступитель-

ной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса (43.10.1.). 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляе-

мых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах де-

ятельности. 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; живот-

ных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

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

смыслу словом. 

43.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-

тических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-

стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием раз-

ных 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. 

43.10.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследова-

ния, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформирован-

ности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком раз-

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

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 
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выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второ-

степенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложе-

ния, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического ра-

ботника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в про-

цессе рассказывания. 

43.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произ-

ношения 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 ко-

личество 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. Об-

следование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самосто-

ятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и пред-

ложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, со-

пряженное 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, харак-

тер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ре-

бенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адап-

тированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового ана-

лиза и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого со-

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в одно-

сложных 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 речеязы-

ковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не вла-

деющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупо-

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

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фоне-

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

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обу-

чающихся с ТНР (43.11.) 

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

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 
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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 возникнове-

ния тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагоги-

ческой помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррек-

ционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекоменда-

ции для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 

также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребен-

ком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основ-

ным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Од-

ним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции соса-

ния, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирова-

ния артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и спо-

собность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

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

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражатель-

ной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифферен-

цированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и не-

скольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать пред-

меты по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в лю-

бом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких род-

ственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

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

ней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-

ственного 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 раз-

вития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, пони-

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

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

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

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может прояв-

ляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На про-

тяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побужде-

ние ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зритель-

ного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оп-

тико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы вклю-

чаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

(43.11.2.) Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращен-

ную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 
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понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологиче-

ской речи; 

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

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

воизменения, 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: су-

ществительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, су-

ществительное 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 предложе-

ний, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспро-

изводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интона-

цией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завер-

шается 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 воз-

можностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, мо-

торно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориенти-

рам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

зой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, не-

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

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

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

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

ренцированно 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: свистящие - 

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

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

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

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, де-

ление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

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

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 
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схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Под-

готовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление по-

нятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

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

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в само-

стоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щед-

рость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-

ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

(43.11.4.) Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уров-

нем 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 соотнесен-

ности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с отте-

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

мов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешли-

вый - 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), преобра-

зование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читаю-

щий). 

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 про-

изношения 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 поня-

тий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и мо-

торно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-

вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, про-

странственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
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ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, по-

следствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

(43.11.4.1.) Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости 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. 

(43.11.4.2.) 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 - глу-

хие 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). 

(43.11.4.3.) Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых резуль-

татов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся сред-

него дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навы-

ками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

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

лировать 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. 

(43.11.4.4.) 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 макси-

мально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях ре-

ального 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. 

Участниками  коррекционной работы являются учитель-логопед, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, родители. 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального бла-

гополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, психических про-

цессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, со-

стояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изу-

чение результатов его с целью перспектив-

ного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования, составление психолого-педагогической характери-

стики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и созна-

тельного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухо-

вого внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, рас-

ширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим цик-

лам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред-

метов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляцион-

ной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия де-

тей 

10. Подготовка детей к предстоящему логопе-

дическому занятию, включая выполнение за-

даний и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слого-

вого анализа и синтеза слов, анализа предло-

жений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дей-

ствий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекоменда-

ции логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе-

ние диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятель-

ности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-опи-

сания, рассказы по картинкам, сериям карти-

нок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления корот-

кого рассказа, предваряя логопедическую ра-

боту в этом направлении 

 

Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми нару-

шениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 
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родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их воз-

растных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 

В задачи педагога-психолога входит: 

работа с детьми: 

• индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной дея-

тельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в соответ-

ствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ мик-

роклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса группы и 

отдельных детей; 

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) 

и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому учрежде-

нию; 

• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

работа с родителями: 

• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам органи-

зации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенче-

ские трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм обу-

чения; 

• консультативно -просветительское сопровождение семей воспитанников, стоящих на 

учете в Банке данных, находящихся в социально-опасном положении. 

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индиви-

дуальных и специфических особенностях развития детей с ОНР; 

работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особен-

ностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учре-

ждению, готовности детей к школе; 

• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, 

и интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других специ-

алистов учреждения; 

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по измене-

нию стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Работа педагога-психолога строится в соответствии на основе методических рекоменда-

циях Т.Н. Волковской, Г.Х. Юсуповой («Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи») и направленным на устранение отклонений в познавательной и эмоцио-

нально-волевой сферах дошкольника с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функ-

ции: 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактиль-

ного, двигательного и др.). 

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умоза-

ключение, обобщение и др.). 
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- Развитие  познавательных процессов. 

- Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений. 

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 

- Развитие  конструктивного праксиса. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех ви-

дов игровой деятельности и т.д.). 

- Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает: диагностику, проведение ин-

дивидуальных и групповых занятий с обучающимися, различные формы просветительской дея-

тельности. 

 

                                  Диагностический инструментарий, сроки проведения 

Наименование методики Диагностируемые параметры Сроки 

/форма 

проведения 

Возраст 

Диагностика готовности к школьному обучению 

Диагностика готовности ребенка к 

школе: Электронный 

методический кейс/ Под ред. Т.В. 

Гладыревой, Т.С. Тамбовцевой 

 
Выявление уровня готовности к 

обучению в школе 

октябрь/групп. 

апрель/инд. 

6-7 

Диагностика познавательных процессов 

Экспресс-диагностика в детском 

саду: комплект материалов для 

педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. Руденко Л.Г., 

Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика 

познавательных процессов 

сентябрь-

октябрь /инд. 

4-5 

Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей 

Методика «Лесенка». В 

модификации С.Г. Якобсон, В.Г. 

Щур. 

Исследование самооценки в течение года 

/инд. 

с 5 лет 

Методика «Паровозик» (С.В. 

Велиева) 

Определение особенности 

эмоционального состояния 

ребёнка 

с 3 лет 

«Карта наблюдения за поведением 

и проявлением эмоций у детей», в 

том числе с ОВЗ 

А.А. Романов 

Выяснение наличия и/или 

выраженности нарушенного по-

ведения ребенка в целом, 

соотнесение запроса 

ближайшего социального 

окружения ребенка (родителей 

или педагогов) с полученными 

результатами 

сентябрь-

октябрь 

/групп. 

 

с 4 лет 

Восьмицветовой тест Люшера. Исследование эмоционального 

состояния ребенка 

в течение года 

/инд. 

с 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., 

Дорки М., Амен В.) 

Определение уровня 

тревожности у детей 

с 3,5 лет 

Методика «Волшебная страна 

чувств» (авт. - Т. Грабенко, Т. 

Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов) 

Исследование 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

с 4 лет 



56  

Тест на выявление детских 

страхов А.И. Захарова и М. 

Панфиловой «Страхи в домиках» 

Выявление и уточнение 

преобладающих видов страхов 

у детей старше 3-х лет 

с 3 лет 

Графическая методика М.А. 

Панфиловой «Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности 

с 4 лет 

Методика исследования детского 

самосознания и половозрастной    

идентификации Белопольской 

Л.Н. 

Исследования детского 

самосознания и половозрастной 

идентификации 

с 3 лет 

Диагностика детско-родительских отношений 

Проективная методика «Рисунок 

семьи», «Три дерева» 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений 

по запросу 

/инд. 

с 5 лет 

Тест «Диагностика 

эмоциональных 

отношений в семье» (авт. Е. Бене, 

Д. Антони) 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей 

с 4 лет 

Проективная методика Рене Жиля Исследование сферы 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

с 4 лет 

Диагностика в период возрастных кризисов 

«Зеркало», «Раскраска», «Колдун» 

(А.Л. Венгер, К.Л. Поливанова) 

Возрастной статус детей в течение года 

/инд. 

период 

кризиса 

7-ми лет 

-  
- Методический (организационный) инструментарий 

Программа, автор Кол-во 

занятий 

Форма 

прове-

дения 

Направление КРР 

«Программа психолого-педагоги-

ческого сопровождения соци-

ально-эмоционального развития 

детей старшего дошкольного воз-

раста» И.А. Пазухина; 5 - 7 лет. 

1 раз в не-

делю 

подгр. социально-коммуникативное разви-

тие; 
коррекция нарушений развития лич-

ности, эмоционально - волевой 

сферы. 
 

Программа психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей 

подготовительного к школе воз-

раста «Готовимся к школе: заня-

тия», (автор: Н.П. Локалова, Д.П. 

Локалова); 6-7 лет 

 

Программа психолого-педагоги-

ческого сопровождения на основе 

игрового пособия «Дары Фрё-

беля» для детей 4-6 лет (в том 

1 раз в не-

делю 

 

 

 

 

1 раз в не-

делю 

подгр. 

 

 

 

 

 

индив. 

/подгр. 

развитие и коррекция сенсорных, 

моторных, психических речевых 

расстройств и функций; познава-

тельное развитие; развитие речи и 

коррекция (с учетом уровня рече-

вого развития, механизма, струк-

туры речевого дефекта у обучаю-

щихся с ТНР); 
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числе для детей с ОВЗ) сост. Ха-

лус М.Н. 
 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, ис-

пользование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Примерные темы консультаций: Форма проведения 

«Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка – необходимое 

условие для социальной адаптации ребёнка с ТНР» 

групповая 

«Психологические особенности детей с ТНР» групповая 

«Возрастные (индивидуальные) психологические особенности 

дошкольника 4,5,6 лет» 

Индивидуально, по 

запросу 

«Вопросы воспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ (ТНР). 

Вопросы детско-родительских отношений» 

Индивидуально, по 

запросу 

 

Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада занимаясь с детьми с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недо-

статков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных осо-

бенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприят-

ного развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной актив-

ности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражне-

ния на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, па-

мяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить по-

явление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллектив-

ные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих слу-

чаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую позна-

вательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях – 

направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по коррекции речи. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятель-

ности   в   каждом   периоде   коррекционного   процесса,   контроль   за     правильным исполь-

зованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм 

и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспита-

теля входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, за-

труднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 
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режимных моментах осуществляется поэтапно: 

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи 

воспитателя; 

• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого яв-

ления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по во-

просам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими при-

емами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 

предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, 

побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной об-

разовательной деятельности (ИОД) по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 

звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие 

фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется раз-

витию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с тя-

желыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 

величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвиж-

ных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, вынос-

ливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками 

общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития речевых 

навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, каран-

дашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение  и углубление пред-

ставлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В 

продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с пред-

метом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и 

т.д.). 

Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми нарушени-

ями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности до-

школьников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание тек-

стов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 

произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в 

передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспита-

ния музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются 

пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально- дидактические  

и  ритмические  игры,  способствующие  развитию  фонематического     слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных зву-

ков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 

местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыха-

ние – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному   выдоху, 

контролируя   его   силу   и   продолжительность  («Сдуй  снежинку», 

«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 
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- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. со-

здается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются рит-

мические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (сло-

весное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонаци-

онной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-ин-

сценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами ин-

тонационной выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале эмо-

циональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отноше-

ние к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова 

и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации 

общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств коррекции 

речевых нарушений. С другой стороны, формирование движений происходит при активном 

участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.) способствует улуч-

шению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных 

движений. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматиче-

ской ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отстава-

ние в развитии двигательной сферы. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает сле-

дующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие 

артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различ-

ных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по физической куль-

туре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. С учетом лексических тем 

разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней 

гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной группы; создана система 

игровых упражнений «Речь с движениями». 

По мнению Б.В.Сермеева возможности использования физических упражнений в целях кор-

рекции и компенсации нарушенных функций у аномальных детей определяются важной ролью 

мышечной системы во всей жизнедеятельности детского организма. Для поддержания высокой 

работоспособности внутренних органов необходима ежедневная мышечная работа. При недоста-

точном объёме двигательной активности детей резко ослабляется деятельность мышечной сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и других важнейших физиологических систем организма. Следо-

вательно, имеется возможность, повышая уровень функционального состояния мышечной 
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системы детей, оказывать влияние на деятельность других систем организма. 

У большинства детей с общим недоразвитием речи наблюдается отставание в развитии дви-

гательной сферы. Это проявляется в виде плохой координации сложных движений, их недоста-

точной точности и ловкости, в виде выраженных затруднений при выполнении упражнений по 

словесной инструкции. 

Характерными являются некоторая скованность, отсутствие лёгкости и грациозности при 

выполнении упражнений. 

Обращают на себя внимание и особенности мелкой моторики пальцев рук. Наблюдая за тем, 

как ребёнок застёгивает и расстёгивает пуговицы, завязывает и развязывает ленты, шнурки, поз-

воляет увидеть недостаточную координацию пальцев. В специальных пробах отчётливо обнару-

живаются резко выраженная замедленность, застревание на одной позе, пропуск отдельных эле-

ментов и другие особенности. 

Правильная оценка недостаточности в сфере моторной деятельности необходима для выяв-

ления закономерностей аномального развития детей с общим недоразвитием речи и построения 

системы коррекционных воздействий. 

Физическое воспитание аномальных детей, по мнению А.А.Катаевой, должно быть направ-

лено на решение двух типов задач: 

Общие задачи для всех дошкольных учреждений. 

Специфические задачи, направленные на коррекцию, компенсацию и предупреждение от-

клонений в физическом развитии, обусловленных характером дефекта. 

Общими задачами являются: 

укрепление здоровья ребёнка; 

обеспечение развития гармоничного его телосложения, хорошей осанки; 

закрепление потребности в разных видах двигательной деятельности; 

развитие движений, двигательных качеств, физической и умственной работоспособности. 

Специфическими задачами являются: 

создание специальных условий, стимулирующих физическое развитие в целом; 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний; 

осуществление системы коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие основных движений, физических качеств и на предупреждение вторичных отклонений в 

физическом развитии. 

Коррекционная направленность должна пронизывать всю работу по физическому воспита-

нию детей с ОНР, в том числе и при осуществлении общих задач. 

Физическое воспитание проводится в повседневной жизни и на специальных занятиях. 

В режиме дня выделены специальные мероприятия, направленные на физическое воспита-

ние детей: режим питания и сна, зарядка, прогулка, закаливающие и гигиенические процедуры. 

Выполнение всех этих мероприятий обязательно для любого дошкольного учреждения. 

В коррекции физического воспитания детей с ОНР важную роль играет создание режима 

двигательной активности. Сюда входит проведение утренних гимнастик, подвижных игр на про-

гулках, физкультурных занятиях на свежем воздухе и т.п. 

В коррекционную работу рекомендуется включать серию подготовительных упражнений, 

обеспечивающих формирование координации, а также развитие тонкой моторики пальцев рук. 

Одновременно у ребёнка формируется умение точно и ловко выполнять те или иные движения.  

 
Особенности содержания и методики проведения физкультурных занятий с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи. 

 

    В процессе коррекционно - развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющими 

различные речевые нарушения, на физкультурных занятиях следует использовать элементы подвиж-

ных игр и спортивных упражнений, упражнений с речитативами, данстерапии, ритмопластики, релак-

сации. Для детей, имеющих различные речевые нарушения можно рекомендовать использовать 
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интегрированные физкультурные занятия, то есть такие, на которых решаются задачи физического 

воспитания и других разделов программы воспитания и обучения в детском саду (математическое раз-

витие, познавательное, развитие речи ...) 

Игровое физкультурное занятие. 

        Принимая во внимание, что ведущим видом деятельности дошкольников является  и г р а ,  целе-

сообразно для детей с нарушениями речи использовать физкультурные занятия, построенные на по-

движных играх. Они подбираются таким образом, чтобы их содержание было знакомо детям и вклю-

чало в себя те движения, обучение которым проводилось в течение месяца. 

         Последовательность проведения подвижных игр определяется с учетом их энергетической стои-

мости. Например, в водной части занятия используется подвижная игра средней интенсивности 

(увеличение пульса на 20 -25 % от исходной величины) — «Найди и помолчи». 

В основной части 3-4 подвижные игры с элементами основных движений. Интенсивность 

нагрузки должна увеличиваться постепенно; пик нагрузки (учащение пульса на 70 -80 %) прихо-

дится на конец основной части: «Прокати мяч в цель», «Кто скорее до флажка?» (ползанье на четве-

реньках), «Пингвины с мячом» (прыжки с продвижением вперед). «Бег с препятствиями». 

        Заключительная часть включает подвижную игру малой интенсивности (превышение пульса 

не более чем на 15 - 20% от исходного) - «Запрещенное движение». 

        Физкультурно - оздоровительные занятия на основе подвижных игр рекомендуется прово-

дить 1 раз в месяц, на 4-ой неделе с целью анализа результатов коррекционно - развивающей ра-

боты, осуществляемой инструктором по физвоспитанию. Такие физкультурные занятия являются 

контрольно - учетными.  

Физкультурные занятия с речитативом (логоритмика). 

      При коррекции дефектов речи у дошкольников необходимо включать в работу максималь-

ное количество анализаторов - слуховой, зрительный, кинестетический, рече - двигательный. Со-

ответствующие условия можно создавать на физкультурных занятиях. В процессе выполне-

ния общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр детям предлагаются 

задания для закрепления и активизации звуков Ha автоматизацию в слогах, словах, небольших 

четверостишиях. 

    Эффективно использовать стихотворение на дифференциацию звуков.  

   Занятия с элементами логоритмики осуществляется в тесном контакте с логопедом, который 

консультирует инструктора по физической культуре, на какие звуки следует подбирать речевой ма-

териал. 

   Такая форма может быть рекомендована к проведению 1 раз в 2 месяца. Время между занятиями 

отводится на постановку и отработку звуков у детей в процессе логопедической работы, а также 

для разучивания речитативов в повседневной жизни. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(43.9.): 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(43.9.1.) можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидакти-

ческих пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплекс-

ного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образова-

тельных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной дея-

тельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с исполь-

зованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
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обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в до-

школьном возрасте. 

Программное содержание образовательных областей предполагает построение образова-

тельного процесса на следующих видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-

тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования 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, при-

родный и иной материал; 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечиваются следующие психо-

лого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образо-

вательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений речи, отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, социальной адаптации. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями 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; взаимопосеще-

ние и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление об-

разовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-лого-

педа воспитателям. В тетрадях взаимодействия в начале недели учитель-логопед указывает 
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лексическую тему на месяц, примерный лексикон по изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие раз-

делы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности вос-

питателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для по-

вторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, 

но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей  и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подража-

тельности 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. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскры-

вается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им заня-

тия 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, учителя- логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 

с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные занятия, кото-

рые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родите-

лей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном занятии могут участвовать 

от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 

таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные  виды  доступной  дошкольникам  деятельности:  изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказы-

вание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и 

со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словар-

ного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на раз-

витие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 
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занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитате-

лями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому вос-

питанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегриро-

ванного занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в 

сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия 

логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в 

этот день. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 ми-

нут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игро-

вых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в сере-

дине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работо-

способность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, 

во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять 

порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить 

детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут прово-

дить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специа-

листами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие инди-

видуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ре-

бенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализиро-

вать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив 

тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к актив-

ному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот мате-

риал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой за-

крепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подклю-

чить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было 

удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг 

на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом 
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этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети 

сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выпол-

няют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют зада-

ния воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у маг-

нитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии 

на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 

работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного вос-

приятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой па-

мяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут вклю-

чаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отраба-

тываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их пра-

вильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться ра-

бота по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной 

группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, выска-

зывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удоволь-

ствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу  всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризую-

щийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии ин-

формации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой ос-

нове осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических 

функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоцио-

нальным переживаниям, формируют устойчивый  чувственный  фон жизнедеятельности, сни-

мают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой 

к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных за-

нятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на раз-

ных этапах занятия. 
 

Культурно-досуговая деятельность 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4  лет) 

Культурно-досуговая деятельность для детей с  тяжелыми  нарушениями  речи  включает 

в себя организацию отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной художественной де-

ятельности детей. 

У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать себя 
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игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, заниматься конструирова-

нием  из   крупного   строительного  материала,  конструкторов  типа    «Lego», 

«Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организо-

вывать для детей развлечения. просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей. 

Привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках. Учитывая особен-

ности речевого развития детей, при создании сценариев следует делать акцент на коллектив-

ные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов 

(особенно в первый период работы). При подборе песен к праздникам музыкальный руководи-

тель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с корот-

кой строкой и фонетически доступные  детям. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5  лет) 

Культурно-досуговая деятельность для детей с  тяжелыми  нарушениями  речи  включает 

в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художествен-

ной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя 

игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из  круп-

ного  и  среднего  строительного материала, конструкторов   типа 

«Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организо-

вывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным раз-

влечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать 

детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх- драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, приви-

вать интерес к праздничной культуре русского народа.  Учитывая  особенности речевого раз-

вития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные 

игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только 

с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный 

руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни 

с короткой строкой и фонетически доступные   детям. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6  лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной позна-

вательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовы-

вать  свой  отдых   дома  и   в  детском  саду,   заниматься  рисованием,     лепкой, конструи-

рованием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или 

запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участво-

вать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с  родителями выставки, музеи, ки-

ноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или  экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и  детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, де-

лать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией  можно лишь тогда, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, 

хороводы, хоровое пение. 
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                              Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в группе старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

для детей с тяжелыми нарушениями  речи  охватывает  организацию  отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности де-

тей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, му-

зеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления  о  государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Следует отметить, что для детей с ТНР необходимо создание благоприятной социальной 

ситуации развития в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются материалы для ана-

лиза, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У 

каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. 

Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели 

и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может со-

здаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. 

В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуаль-

ных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) под-

хватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индиви-

дуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно- развивающую 

среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно- воспитательных целей 

дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следую-

щие компоненты: 

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к ди-

дактической игре; 

- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей; 

- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует про-

блемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового 

знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках; 

- включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятель-

ности в начальной школе можно поиграть «в школу».); 

-осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми  фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали но-

вого?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения нахо-

дятся дети (возрастная категория). Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт со-

веты, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же время вклю-

чается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 
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Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в усло-

виях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образо-

вательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ре-

бенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздей-

ствий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положи-

тельных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего удо-

влетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потреб-

ностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представите-

лями) обучающихся. (39.) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (за-

конным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно -восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и 

дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспита-

телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффектив-

ность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучаю-

щихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР (39.3.): 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раз-

вития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных цен-

ностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным пред-

ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных предста-

вителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
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ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образова-

ние, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспече-

ние взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образователь-

ный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах вос-

питания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представите-

лям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в обра-

зовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В образовательном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

ному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого со-

общества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические роди-

тельские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, созда-

ются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методиче-

ских рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних прие-

мах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях 

взаимодействия. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
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необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, 

так и в общем развитии. 

Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально разви-

вающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не позво-

ляют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. 

Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних 

условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия 

родителей. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как  следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

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

дители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчи-

ковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рас-

сказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассмат-

ривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного воз-

раста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуаль-

ному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учиты-

вать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, кото-

рые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стен-

дах и в папках «Специалисты советуют». 

В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, ин-

дивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, открытые мероприятия, памятки, 

буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в процессе непо-

средственно образовательной деятельности и в режимных моментах. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, домашние задания, ма-

стер-классы, деловые игры, тренинги, санбюллетени, Интернет-сайт учреждения, оформление 

информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное творче-

ство, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады и др. 
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2.7 Федеральная рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адапти-

рованные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспита-

ния), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на ос-

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

ской Федерации". 

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

низации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о че-

ловеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми ду-

ховно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разра-

ботчиков рабочей программы воспитания. 

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

чей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных от-

ношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучаю-

щихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

ния воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами об-

разовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной про-

граммы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими орга-

низациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Про-

граммы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

49.1. Целевой раздел. 

49.1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с 

ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей россий-

ского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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

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

психофизических   особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых  в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие принципы (49.1.2.): 

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

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат-

риотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспита-

ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и тради-

циях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следова-

ния идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость сов-

местной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обуча-

ющиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации (49.1.3.), включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содер-

жащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описываю-

щий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценно-

стей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда (49.1.3.1.) определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психо-

физических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации (49.1.3.2.): 

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

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

ции. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Про-

граммы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности. 



73  

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориенти-

ров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к забо-

левшему другому ребенку; 

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

гих детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие цен-

ности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ре-

бенка сильно различается дома и в Организации. 

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

живание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному че-

ловеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педа-

гогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 

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

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспи-

тательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рож-

дается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Орга-

низации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и разви-

тия обучающихся. 
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49.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной ос-

нове Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитатель-

ной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

49.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

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

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать сле-

дующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

торых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализа-

ции совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общитель-

ность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

49.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому ре-

зультаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы лично-

сти закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями обучающихся". 

49.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны педаго-

гических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в до-

ступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстети-

ческое 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий инте-

рес и желание заниматься продуктивными видами деятель-

ности. 

 

49.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Друже-

любный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать со-

беседника, способный взаимодействовать с педагогическим ра-

ботником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на ос-

нове традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гиги-

ены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 
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уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятель-

ной деятельности. 

Этико-эстети-

ческое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности, обладающий за-

чатками художественно-эстетического вкуса. 

 

49.2. Содержательный раздел. 

49.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач кото-

рого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на ос-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитатель-

ной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в це-

лостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

49.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "пат-

риотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных тра-

дициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и буду-

щее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

ного достоинства как представителя своего народа; 

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

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлеж-

ности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
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внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучаю-

щихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

49.2.3. Социальное направление воспитания. 

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

тания. 

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

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

шений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дру-

желюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обуча-

ющихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

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

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

онные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

49.2.4. Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику зна-

ний; 

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

куссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
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исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей ил-

люстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

49.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

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

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю-

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эс-

тетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обуче-

ние двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

ровых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольни-

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

ене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность куль-

турно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ре-

бенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него при-

вычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Органи-

зации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-

ной работы: 

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

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

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

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

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

стись в тесном контакте с семьей. 

49.2.6. Трудовое направление воспитания. 

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

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

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспи-

тание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятель-

ности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

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

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планиро-

вания. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

49.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

тура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

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

прекрасным, создавать его. 

49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспита-

тель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

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

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей де-

ятельности, четко и последовательно  выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отно-

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включе-

ние их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

49.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесооб-

разно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

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

ции, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

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

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципаль-

ные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

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

ющим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

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

стью. 

49.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной си-

туации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ до-

школьного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-

ношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы дея-

тельности, которые используются в деятельности Организации в построении сотрудничества пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной ра-

боты. 

49.3. Организационный раздел. 

49.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и ре-

гулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
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деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспи-

тания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обуче-

ния, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

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

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

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психо-

лого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных от-

ношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель-

ного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ющую воспитанию необходимых качеств; 

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

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности - игровой. 

49.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Органи-

зации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспи-

тательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает 

смысл реальных  и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, инди-

видуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с календар-

ным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ре-

бенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

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

строение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня По-

беды с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из 

соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагоги-

ческому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать ра-

боту с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 
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49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

            Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не пооче-

редно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь ком-

плексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее вни-

мание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важ-

ных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями 

и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность ре-

зультатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими инди-

видуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руко-

водить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного про-

цесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоря-

жении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса мо-

жет быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического про-

цесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (позна-

вательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический ха-

рактер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и со-

стояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет 

собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального 
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становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основ-

ных и дополнительных образовательных программ соответствующую их возрастным индивиду-

альным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организа-

ционных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптималь-

ного развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществ-

ляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший 

воспитатель 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения квалификации воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое деятельности педагогических инициатив; 

создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Воспитатель 

Инструктор по 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 
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физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

    личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

49.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проекти-

рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализую-

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность вклю-

чения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитыва-

ющая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-

бенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-

тивность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ре-

бенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная органи-

зация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 

49.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

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

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

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

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
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деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представле-

ний об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

ведения в интересах человека, семьи, общества. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

54. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитатель-

ной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направ-

лениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой 

для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указа-

нием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведе-

ния, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются органи-

зацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, за-

крепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь 

на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значе-

ния, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-

гионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошколь-

никами регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
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включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

────────────────────────────── 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ноября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 февраля 2019 г. регистрационный № 53776). 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 41, 

ст. 6959. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития воспитанников, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для разных ви-

дов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, творческой, с учетом ра-

ционального использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом гигие-

нических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

Для реализации Программы, оказания методической, психолого-педагогической помощи в 

МКДОУ создана необходимая среда. 

Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических показателей. 

Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповых комнатах имеются физкуль-

турные; книжные уголки и библиотеки; экологические уголки; атрибуты для театральной дея-

тельности; уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; развивающие игры; обору-

дованы мини-музеи по определённой тематике, имеется необходимое оборудование для само-

стоятельной игровой деятельности детей. В каждой группе имеются магнитофоны, уголок по 

ОБЖ и пр. 

Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий с детьми. Стандартное и нестандартное оборудование: гимнастические стенки, гим-

настические мячи, маты, обручи, скакалки и т.д. 

Музыкальный зал имеет необходимое оборудование: музыкальные и шумовые инстру-

менты для детского оркестра, пианино, музыкальный центр. 

Кабинет учителя-логопеда включает разнообразный материал по развитию и коррекции 

речи, познавательных процессов, мелкой моторики. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и материалами для 

сохранения и укрепления психологического здоровья и включает: уголки социально- эмоцио-

нального развития, песочной терапии, психолого-коррекционные игры, «сенсорное оборудова-

ние»  для развития восприятия и релаксации. В методическом кабинете собрана библиотека ме-

тодической, справочной и детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический 

материал для занятий с детьми, накопленный  педагогическим  коллективомдетского  сада.   

Зона игровой территории включает спортивную и групповые площадки для активной фи-

зической деятельности. Игровые площадки оснащены стационарным игровым и спортивным 

оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно инструкции предприятия-изготови-

теля: прогулочные веранды, малые архитектурные формы. 
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Материально техническое обеспечение Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрастным и индивидуальным особенностям развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- обеспечению Программы учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением (предметами). 

Обеспечение Программы представлено в перечне средств,  который включает: 

- игровое оборудование; 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- кабинет творчества; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- прогулочные участки; 

- общие компоненты развивающей предметно-пространственной среды; 

- перечень учебно-методических пособий; 

- интерактивное оборудование 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное  оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способство-

вать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

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

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

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и со-

хранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

52.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гаран-

тировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
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возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного са-

мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содей-

ствие 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 образова-

ния и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образова-

тельных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических ра-

ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

52.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие ро-

сту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-

ное 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 ди-

намичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность ком-

бинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-

щихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования состав-

ляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природ-

ных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

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

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познава-

тельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обуча-

ющегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
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надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учиты-

вать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образова-

тельных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эсте-

тической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ре-

бенка; приобщать его к миру искусства; 

52.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благопо-

лучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагоги-

ческих работников. 
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3.3. Описание финансовых условий реализации Программы 

(53.2.) В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образова-

ния обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, пере-

несших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, 

с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с потреб-

ностями Организации на  осуществление  всех необходимых расходов на обеспечение консти-

туционного права граждан на бесплатное и общедоступное дошкольное образование. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требова-

ний к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Стандарта с учетом: 

• направленности Программы; 

• категории воспитанников ( дети с ОВЗ); 

• типа Организации (муниципальное); 

• форм обучения и иных особенностей образовательного процесса (очная). 

Объем финансирования должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на приобретение дидактических материалов, средств обучения, в том числе материа-

лов, оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды. спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных организациях осуществляется на 

основе  нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Про-

граммы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных организациях осу-

ществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между ре-

гиональными и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осу-

ществляется за счет средств учредителей организаций. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы расположены на 

Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)учре-

ждениях: 

- отчет об исполнении доходов бюджета – на официальном сайте ДОУ:  

http://alenki-tsvetochek.sheledu.ru/administrator/ 

На официальном сайте размещения информации: https://bus.gov.ru  

 

           

  3.4 Описание кадровых условий реализации Программы Требования к кадро-

вым условиям реализации Программы 

 

(53.1.) Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

http://alenki-tsvetochek.sheledu.ru/administrator/
https://bus.gov.ru/
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требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесен-

ными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогиче-

ская 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 ав-

густа 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 авгу-

ста 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. 

№ Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., реги-

страционный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Ми-

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

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педа-

гогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня  профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристи-

кам по соответствующей должности. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприя-

тий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их  физическое развитие; организа-

ции различных видов деятельности и общения воспитанников; организации образовательной де-

ятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и ра-

ботниками образовательного учреждения; методическом обеспечении образовательного про-

цесса, владении информационно- коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательном процессе.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов), не реже чем каждые 

пять лет в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образователь-

ной деятельности по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным 

программам. А также деятельностью педагогического совета, методических объединений учите-

лей-логопедов и воспитателей учреждения. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного  образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
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объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональ-

ной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, твор-

ческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодей-

ствовать при необходимости с медицинскими организациями. Необходимым условием качествен-

ной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- 

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ или в группе. 

3.5. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 

51.3. Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предпо-

лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе рече-

вой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необхо-

димости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных ви-

дах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (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 дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образова-

тельной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО должны быть 

созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ: 

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной об-

разовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом индивиду-

альных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизиче-

ского развития); использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать за-

дачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, коррек-

тировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадек-

ватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические 
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консилиумы, психологическая и медицинская службы ДОО); 

• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность обра-

зовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы 

доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального ре-

жима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

• использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов иг-

ротерапии, психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на воспитанника, осу-

ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей 

группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из 

них индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке дина-

мики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с дру-

гими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогиче-

ский  прогноз  строить на основе педагогического оптимизма, стремясь  в    каждом 

ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и раз-

вития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- пе-

дагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах де-

ятельности 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреп-

лении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

В соответствии с пунктом 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного воз-

раста и предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
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2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные ситу-

ации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближай-

шего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстети-

ческого развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия в группе педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей; показывать, что понимает их чувства; помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи различных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них со-

бытиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (дети совместно предлагают правила для разрешения воз-

никающих проблемных ситуаций) 
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Развитие 

самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду так, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Следует  регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (для этого детям можно, например, 

предложить специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники проводились с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений 

Создание условий 

для развития свобод-

ной игровой деятель-

ности 

Роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня раз-

вития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности детей педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого она развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если она носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами дея-

тельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей 

Создание условий 

для развития 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. Дети могут задумывать и реализовывать 



проектной 

деятельности 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмо-

сферу, которая вдохновляет детей и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях; 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения поддерживать детские идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта 

Создание условий 

для       самовыраже-

ния средствами ис-

кусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились самовыражаться средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать в течение дня время, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

•организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произве-

дения 

Создание условий 

для физического раз-

вития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализо-

вать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, об-

раза «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижно-

стью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, спо-

собствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее ак-

тивных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, побуждающие детей с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: (38.) 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следую-

щие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором раз-

вития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, комму-

никации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руково-

дителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического ра-

ботника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
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"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений яв-

ляется равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс дея-

тельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспи-

тания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 

и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку са-

мостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

гический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 

за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навя-

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пере-

живания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него уме-

ния проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

3.6 . Проектирование образовательной деятельности 

При организации образовательного пространства для детей с ОВЗ сочетаются два организацион-

ных подхода: 

• в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной про-

граммой ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые, 

• в расписании учтена организованная образовательная деятельность, реализующая задачи 

основной образовательной программы. 

При планировании режима для детей с ОВЗ  важно соблюсти баланс между спокойными и актив-

ными видами деятельности и формами реализации Программы, образовательной деятельностью в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и работой в малых и больших группах и т. 

п. 

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая должна быть реализована в 

группах общеразвивающей направленности и имеющих детей с ОВЗ, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлени-

ями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
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образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррек-

цией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую  в ходе ре-

жимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 
 

3.6.1. Режим дня (см. соответствующий раздел образовательной программы дошколь-

ного образования МКДОУ № 6 «Аленький цветочек») 
 

1.6.2 Учебный план учителя-логопеда 
 

 
Период 

обучения 

средний дошкольный возраст от 

4 до 5 

старший дошкольный возраст 

от 5 до 6 

старший дошкольный возраст 

от 6 до 7 
неделя / 

периодичность 

проведения 

занятий 

объем нагрузки 

на одного ре-

бенка 

неделя / 

периодичность 

проведения 

занятий 

объем нагрузки 

на одного ре-

бенка 

неделя / 

периодичность 

проведения 

занятий 

объем нагрузки 

на одного ре-

бенка 

I период обуче-

ния (сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь) 

10 недель 

3 дня / 

2  раза в не-

делю 

не менее 22 

занятий 

10 недель 

3 дня / 

2  раза в не-

делю 

не менее 22 

занятий 

10 недель 

3 дня / 

2  раза в не-

делю 

не менее 22 

занятий 

II период обуче-

ния (декабрь, ян-

варь, февраль) 

11 недель 

2 дня / 

2-3 раза в не-

делю 

не менее 22 

занятий, но не 

более 33 заня-

тий 

11 недель 

2 дня / 

2-3 раза в не-

делю 

не менее 22 

занятий, но не 

более 33 заня-

тий 

11 недель 

2 дня / 

2-3 раза в не-

делю 

не менее 22 

занятий, но не 

более 33 заня-

тий 

III период обуче-

ния (март, ап-

рель, май) 

10 недель / 

2-3 раза в 

неделю 

не менее 20 

занятий, но не 

более 30 заня-

тий 

10 недель / 

2-3 раза в 

неделю 

не менее 20 

занятий, но не 

более 30 заня-

тий 

10 недель / 

2-3 раза в 

неделю 

не менее 20 

занятий, но не 

более 30 заня-

тий 

 
Всего: 

 
32 недели 

не менее 64 

занятия, но 

не более 85 

занятий 

 
32 недели 

не менее 64 

занятия, но 

не более 85 

занятий 

 
32 недели 

не менее 64 

занятия, но 

не более 85 

занятий 

 
Продолжительность 

одного корекционно- 

развивающего 
занятия / за учебный 

период 

 

 

15 минут 

не менее 960 

минут / 

16 часов, но 

не более 1275 

минут / 

21 часа 

15 минут 

 

 

15 минут 

не менее 960 

минут / 

16 часов, но 

не более 1275 

минут / 

21 часа 

15 минут 

 

 

15 минут 

не менее 960 

минут / 

16 часов, но 

не более 1275 

минут / 

21 часа 

15 минут 

Сроки прове-

дения диагно-

стики рече-

вого разви-

тия 

 
Сентябрь 

май 

 

 

1.6.3 Календарный учебный график (см. соответствующий раздел образовательной про-

граммы дошкольного образования МКДОУ № 6 «Аленький цветочек») 
 

4.  Краткая презентация программы 

 
1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбини-

рованного вида № 6 «Аленький цветочек»  функционирует в соответствии с: 

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

-Уставом МКДОУ; 

-Лицензией (серия РО № 045985) от 02.05.2012г., регистрационный номер 24867, дающей 

право осуществлять образовательную деятельность бессрочно  
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2. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в учрежде-

нии с 7.00 ч  до 19.00 ч.          

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100% 

Наличие в учреждении узких специалистов – инструктор по физической культуре, учитель – 

логопед группы компенсирующей направленности, группы комбинированной направленности, пе-

дагог – психолог, музыкальный руководитель 

4. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

коррекционно – образовательной деятельности для обучающихся дошкольного возраста. 

Программа разработана с учётом возможностей, образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, членов их семей, на основе: 

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образо-ва-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утверждена приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-школьни-

ков с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. Санкт –Петербург, 

2014 

5. Цель и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей до-

школьного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-

вающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

6. Цель деятельности ДОУ по реализации Программы –  позитивная социализация и всесто-

роннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

7. В МКДОУ имеется 1 группа  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 1 группа комбинированной направленности 

8. Возможными достижениями по  результатам освоения программы являются целевые ори-

ентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики. 

9. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

10.  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реали-

зовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, коммуникативная (общение и вза-

имодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной ли-

тературы 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активно-

сти ребенка. 

11. Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи организуется по периодам. Формами проведения занятий являются: подгруп-

повые, индивидуальные. Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно. 
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12. Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

13. Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмо-

циональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов актив-

ной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всесто-

роннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

14. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях  

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей до-

школьного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 
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