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Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования (ФГОС ДО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября  

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264);  

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

            образования (ФАОП ДО) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

            от 24.11.2022 № 1022  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

      Российской Федерации»; 

 Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

      требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

       молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

       врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в  

       Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021   

      № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

     «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  

      безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в  

      Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22) 

 с использованием технологий:   

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

комбинированной направленности ДОО для детей с тяжѐлым нарушениям речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В;  

 Программа реализуется на русском языке:   

             Срок реализации программы: с 01 сентября 2023 г.   
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Используемые сокращения:   
Вариативная часть — часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

ДО – дошкольное образование.  

ДОО – дошкольная образовательная организации.   

Закон об образовании ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» КРР – коррекционно-развивающая работа.  

НС – несоответствие образовательной программы дошкольной образовательной организации 

обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.   

ООП – особые образовательные потребности.  

ПДР – пространство детской реализации.   

План – Федеральный календарный план воспитательной работы.   

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания.   

ПС – Полное соответствие образовательной программы дошкольной образовательной 

организации обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе.   

РПВ – рабочая программа воспитания ДОО.  

РАС – расстройство аутистического спектра.  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда.   

СанПиН – санитарные правила и нормы.   

УМК – учебно-методический комплект.  

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования.  

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 ФОП ДО или Федеральная программа – Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования.  

 ЧБД – часто болеющие дети.   

 ЧС – Частичное соответствие образовательной программы дошкольной образовательной 

организации обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения   

           Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - Программа) определяет содержание и организацию коррекционно -

образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи Малокамалинского 

детского сада «Улыбка», филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малокамалинская основная общеобразовательная школа № 5» с детьми 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет.    

Адаптированная образовательная программа (АОП ДОУ) разработана для детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелое нарушение речи (ТНР) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022. Нормативно-

правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые 

документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

  Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. №  371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях РФ»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022  

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);   

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря  

2020 г., регистрационный № 61573);   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2  
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«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в 

изм.на 30.12.22)  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

Образовательной  организации (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность).  

       Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

с (общим недоразвитием речи и обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. ДОУ 

обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию речи детей от 5 до 7 лет.).  

      Программа   предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (ТНР), 

зачисленных в группу комбинированной направленности по заключению районной 

ТПМПК.   

       Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

        Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

       Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

 воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской   

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее ДО) 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, Большой и малой Родины;  

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания.  

        Такой подход к формированию Программы реализует выполнение требования Закона 

«Об образовании» о необходимости обеспечить содержание и планируемые результаты, 

разработанных образовательными организациями образовательных программ, не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной программы 
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дошкольного образования и позволяет утверждать, что Программа обеспечивает 

содержание и планируемые результаты не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы.  

       Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ  или созданных ими 

самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО «может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием, выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы».   

       Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с   

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам  детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;  

  сложившиеся традиции Организации или Группы.  

     Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

      В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

 рабочая программа воспитания,  

 режим и распорядок дня  ДОО,  

 календарный план воспитательной работы.  

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

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

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание:  

 задачи содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп, обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  
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вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной  программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

 способов поддержки детской инициативы;  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений   

развития детей.  

        Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

        Организационный раздел Программы включает описание:  

 психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

 организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

материально-техническое обеспечение Программы;  

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В 

разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы.  

       Методические пособия. Согласно п. а) пункта 2.11.2. ФГОС ДО, «содержательный 

раздел Программы должен включать описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания».   

        Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО, для каждой образовательной области, даны 

перечни пособий, способствующих реализации соответствующего раздела Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется на основе 

использования методик и технологий:   

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).   

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. (6-7 лет).  

Содержание образования ДОУ ориентировано на заказ родителей. Обучение ведется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском    языке.   

1.1.2 Цель и задачи реализации программы 

Обязательная часть  

     Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
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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 социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений         

Цель реализации программы ― построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности для детей с ТНР . 

Оказание квалифицированной индивидуально-ориентированной помощи дошкольникам с 

ТНР с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, осуществление психолого-педагогического сопровождения детей и 

комплексной коррекции речевых дефектов, обеспечение равных стартовых возможностей 

для успешного обучения в школе.  

       Цель части Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» (региональный 

компонент): создание условий для становления у дошкольников ценностного отношения к 

семье, родному дому, культурно-историческому наследию и природе родного села, 

чувства сопричастности к его настоящему и будущему, желание принимать участие в 

социально значимых событиях  

Задачи Программы   

 реализация содержания АОП ДО;   

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;   

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

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,  

            психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и   

           творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с  

            педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

            детьми;   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   
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 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и  

            индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных  

            представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

            реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

            общего образования.  

 Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(региональный компонент):   

 Создать условия для ознакомления дошкольников с родным селом с учетом  

            принципов постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно-  

            значимого, к менее близкому  культурно-историческим фактам.   

 Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного села, достопримечательностей, 

перерастающий в потребность бережного отношения к его историческому и 

культурному наследию.   

 Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного 

            эстетического отношения к семье, дому, селу, родному краю.  

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка через интеграцию  

            разных видов искусств как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,  

            взрослыми и миром.   

 Побуждать ребенка к проявлению речетворчества, инициативности и 

            самостоятельности в различных видах деятельности (музыкальной, изобразительной 

            и др.), где они сами смогут формулировать речевые решения, собственные  

             умозаключения. Создать условия для проявления социальной активности, участвуя  

             вместе с семьѐй    различных событийных мероприятиях, проводимых в группе,  

             детском саду.   

      Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

по реализации образовательной области «Физическое развитие»: создание условий 

для полноценного гармоничного физического развития детей, формирование потребности 

у детей здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.   

      Задачи:  

 способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей;   

 развивать физические качества в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 5-7 лет,   

 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными 

играми с правилами;   

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах  

            спорта;   
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 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

  развивать творческую инициативу детей;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии детей;   

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного физического развития 

детей.   

Цель  организации  психолого-педагогического  сопровождения  (в  процессе 

совместной и индивидуальной деятельности педагога-психолога с детьми): создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

достижения  им  личностных  образовательных  результатов  в  процессе 

 освоения образовательных областей, психологическое сопровождение детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, поддержка их позитивной социализации. 

      Задачи:   

 развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения;   

 развитие интеллектуальной сферы - мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления;  

 развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций;  

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания  

            процесса общения;   

 развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе;  

 развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе;   

 формирование позитивной мотивации к обучению.  

1.1.3. Обязательная часть.  Принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

детей с ТНР . В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

 Позитивная социализация ребенка.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся.  

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

 Сотрудничество Организации с семьей.   
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 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи).   

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.   

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.   

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности.  Между разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;   

 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 остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).   

        Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (региональный компонент):   
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 Принцип культурологичности: каждая сфера деятельности (изобразительная 

музыкальная, театральная и другие) является одним из взаимосвязующих элементов 

человеческой культуры, содержащих прошлый опыт человечества и включающий его 

в сегодняшнюю жизнь села   

 Принцип  диалогичности:  познание  мира  через  диалог, 

 способствующий становлению культуры общения с людьми, природой, искусством, 

самим собой.   

 Принцип эмоционального насыщения: становление эмоциональной сферы ребѐнка, 

развитие языка чувств, обогащение словаря эстетических эмоций.   

 Принцип креативности: развитие и активизация творческих способностей каждого 

ребенка через обеспечение необходимых условий: право на творчество (свободное 

личное проявление, внимание со стороны взрослых и детей, демонстрацию 

достижений), право на творческое развитие, авторское право (личное владение 

результатами своего труда).  

 Принцип синкретизма: взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно-

эстетической деятельности.  

 Принцип адаптивности Программы: гибкое применение содержания и методов и 

разных видов деятельности в зависимости от индивидуальных психофизиологических 

особенностей каждого ребѐнка и группы и допускает вариативное использование 

содержания в совместной и самостоятельной деятельности как в дошкольном 

учреждении, так и в семье.   

 Принцип взаимодействия с социальным окружением.   

 Принцип этнокультурной и региональной соотнесенности содержания образования, 

обеспечивающий приобщение дошкольников с истоками народной культуры родного 

села, края, своей страны и проявление интереса к культуре других народов.   

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»:   

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие;   

 единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;   

 подбор адекватных возрасту видов деятельности и форм работы с детьми;   

        внедрение адекватной возрастным возможностям образовательной модели с детьми 

            в качестве средства подготовки воспитанников к обучению выполнению основных 

            видов движения;  

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

  взаимодействие с семьей.   

Принципы организации психолого-педагогического сопровождения 

 (формируемая часть): 
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 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе структурные компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии.   

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ.   

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей.  

 Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих 

пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.  

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности.  

 Принцип интеграции образовательных областей.   

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие.   

 Принцип коммуникативности. предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.  

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей  развития детей   дошкольного возраста. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений         

Характер речевой патологии детей, посещающих ДОУ   

Речевое заключение  

ФФНР  

ОНР 1 уровня   

ОНР 2 уровня  

ОНР 3 уровня  

Дизартрия   

Моторная алалия   

1.1.5. Характеристика детей с ФФНР 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   
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       В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их 

различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается.  Несформированность звуковой стороны речи 

выражается в следующем. Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие 

заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю 

группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми 

по артикуляции взрывными звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо 

"самолет", "тапка" вместо "шапка", "коды" вместо "козы"  

    В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п.  

     Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в 

речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые 

слова "собака", "шуба", но в речи наблюдается смешение звуков С и Ш, например: "Шаса 

едет по сошше" (Саша едет по шоссе).  

     Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно.  

     Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д.  

       Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; 

звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный 

мягкий согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие недостатки произношения.  

     Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением 

согласных, например: "катиль" вместо "скатерть", "сипет" вместо "велосипед", "листри" 

вместо "электричество" и т. д.  

      Не меньшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными 

звуками (например: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся 

на какой-либо определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. 

Большинство детей затрудняются в подборе картинок на заданный звук.  

     На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи.  

     Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 
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артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.   

     Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по 

Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, 

аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами 

недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, 

грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого 

развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития).   

I уровень речевого развития  характеризуется отсутствием речи (так называемые 

"безречевые дети"). Дети этого уровня для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами 

бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых 

смазанно, нечетко и крайне неустойчиво.   

      Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Значительная 

ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий 

("биби" - самолет, самосвал, пароход; "бобо" - болит, смазывать, делать укол). Отмечается 

также замена названий действий названиями предметов и наоборот ("адас" - карандаш, 

рисовать, писать; "туй" - сидеть, стул).  

     Характерным является использование однословных предложений. Дети с нормальным 

речевым развитием начинают рано пользоваться грамматическими связями слов ("дай 

хеба" - дай хлеба), которые могут соседствовать - с бесформенными конструкциями, 

постепенно их вытесняя. У детей же с общим недоразвитием речи наблюдается 

расширение объема предложения до 2 - 4 слов, но при этом синтаксические конструкции 

остаются полностью неправильно оформленными ("Матик тиде туя" - Мальчик сидит на 

стуле). Данные явления никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии.  

       Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей 

преобладают в основном 1 - 2-сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную 

слоговую структуру количество слогов сокращается до 2 - 3 ("ават" - кроватка, "амида"  

пирамида,"тика" - электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - 

молоко, копает - катает - купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного 

уровня непонятны.  

 Переход ко II уровню речевого развития (начатки общеупотребительной речи) 

знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 
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достаточно постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. Дети алязай убиляют. 

Капутн, лидоме, лябака. Литя одают земю" - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, 

помидоры, яблоки. Листья падают на землю).  

      Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Однако это 

происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол - столы; ноет –  

поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит 

еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 

проявляется достаточно выражено.  

       Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий.  

       Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. При этом 

недостаточная сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается при 

усложнении речевого материала или при возникновении необходимости употребить такие 

слова и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко.   

      Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной 

ситуации - одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из 

этих слов).   

      Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, 

кружка), транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных 

(бельчонок, ежата, лисенок) и др.  

     Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих 

форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, обусловленные 

общностью ситуаций (режет - рвет, точит - режет). При специальном обследовании 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм. Союзы и частицы в 

речи употребляются редко.  

      Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - сова и т.п.); 

грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично 

сокращение количества слогов ("тевики" - снеговики).  

      При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, сокращения звуков при 

стечении согласных ("ровотник" - воротник, "тена" - стена, "виметь" -медведь).  

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность 

фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и 

синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить 

позицию звука в слове и т.д.).   
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III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.      

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии 

родителей (воспитателей), вносящих соответствующие пояснения ("Мамой ездила асьпак. 

А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки не били. Потом посьли пак" - С 

мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. Потом в зоопарке не 

были. Потом пошли в парк).  

      Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют 

произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат недостаточно четко.  

       Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной фонетической группы. Вместе с тем на данном этапе дети 

уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые грамматические 

формы, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

      Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и 

неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.   

     Дети обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, 

качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно 

рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить 

короткий рассказ ("Кошка пошья куеуке.  И вот она хоует сыпьятках ешть. Они бежать. 

Кошку погана куица. Сыпьятках мого. Шама штоит. Куица хоеша, она погана кошку" - 

Кошка пошла к курице. И вот она хочет цыпляток есть. Они бежать. Кошку прогнала 

курица. Цыпляток много. Сама стоит. Курица хорошая, она прогнала кошку).  

     Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики, фонетики.  

      Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие 

трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их нормально говорящие 

сверстники. На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, 

возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не 

носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или категория в разных 

ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно.  

       Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное 

обследование лексических значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: 

полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, 

ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда слов 

(подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). Среди лексических ошибок 

выделяются следующие:  

 замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - "часы", 

донышко - "чайник");  
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 подмена названий профессий названиями действия (балерина - "тетя танцует", певец - 

"дядя поет" и т.п.);  

 замена видовых понятий родовыми и наоборот, (воробей  - "птичка"; деревья -  

            "елочки");  

 гвзаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный - "большой", короткий - 

"маленький").  

      В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий.  

      Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет 

пути накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 

морфологические элементы слова.  

      Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны следующие:  

 неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже;   

 неправильное согласование числительных с существительными;   

 ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание;   

 ошибки в употреблении падежных форм множественного числа;   

 Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно 

отстает от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все виды нарушений 

звукопроизношения.    

Характеристика детей с дизартрией  

     Дизартрия у детей – расстройство звукопроизносительной стороны речи, 

обусловленное нарушением поступления нервных импульсов от головного мозга к языку, 

щекам, губам (иннервация речевого аппарата).  

Типы расстройств при дизартрии у детей:  

Нарушение звукопроизношения, которое подразделяется на два варианта в зависимости 

от структуры дефекта:  

 Фонетический вариант – искажение звуков в произношении, но в восприятии звуки 

противопоставляются как фонемы. Т.е. ребенок произносит звук неверно, но понимает, 

какой звук должен быть на самом деле.  

 Фонематические нарушения – противопоставление фонем и искажение звуков, когда 

ребенок произносит звук неверно и не понимает, каким этот звук должен быть.  

 Нарушение артикуляции – проявляется в том, что объем артикуляционных движений 

ограничен или невозможен, страдают наиболее тонкие дифференцированные 

движения.     

 Самым трудным является движение языка вверх, и оно страдает в первую очередь; 

затем нарушаются боковые движения языка, движение вниз, и меньше всего страдает 

движение языка вперед.  

    Кроме изменений объема произвольных движений, нарушается динамика, быстрота 

движений в сторону замедления, затруднено переключение с одного движения на другое, 
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что меняет и нарушает звукопроизносительную сторону речи, страдает точность 

артикуляционных движений.  

     Повышенная истощаемость артикуляционных мышц приводит к тому, что к концу 

фразы речь ухудшается, становится невнятной. Слабость мышц приводит к нарушению 

произношения определенных звуков, требующих при произнесении определенной 

мышечной силы  (смычные [Т], [Д], [К], [Г], губные [Б], [П]).  

      При дизартрии нарушается иннервация речевого аппарата и мышечный тонус. 

Отличают повышение мышечного тонуса – спастичность. Снижение мышечного тонуса – 

гипотония или атония. Меняющийся характер тонуса – дистония.  

При дизартрии у ребенка часто возникают непроизвольные движения, которые бывают трех 

видов:  

 Гиперкинезы – это движения, наблюдаемые в покое и усиливающиеся при 

выполнении произвольных движений. Они связаны с поражением подкорковых отделов 

мозга, проявляются на фоне изменения мышечного тонуса в виде отдельных, хаотичных, 

неритмичных движений.  

 Тремор – это ритмичные мелкие подергивания, которые наблюдаются на фоне 

низкого мышечного тонуса, как в покое, так и в произвольных движениях.  

 Синкинезии – это содружественные непроизвольные движения, которые не 

способствуют выполнению двигательной задачи, возникают только при выполнении 

произвольных движений.  

      При дизартриях наблюдаются нарушения ощущения или восприятия движений, т.е. 

речевые кинестезии (например, когда ребенок не понимает, куда двигает рукой). Также 

характерны нарушения голоса (обычно он глухой, немодулированный), меняется высота 

голоса, отсутствует возможность произвольной регуляции силы голоса, иногда 

наблюдается спастическая дисфония (тонический голосовой спазм).  

      Отличается парез или паралич мышц мягкого нѐба. Это приводит к «носовому голосу». 

Кроме того, характерно расстройство речевого дыхания: укорочен речевой выдох, поэтому 

в момент речи возникает ощущение нехватки воздуха (судорожные вдохи, доборы 

воздуха), что ведет к нарушению плавности речи. Нарушены ритмические (соба’ка – 

соба’ки) и динамические (Лесни’к – лесники’) ударения – это грубо искажает речь.  

     Для дизартрии характерно нарушение согласованности в работе мышц артикуляционного 

аппарата и голосообразования.  

Дизартрия может наблюдаться при нормальном интеллекте, на фоне задержки 

психического развития и при умственной отсталости. Для детей с дизартрией характерны 

особенности психической деятельности.   

     Например, дети с дизартрией по психической деятельности качественно отличаются от 

детей с дислалией. Эти отличия проявляются во всех сферах психической деятельности, 

но они очень тонкие по качеству — органический психосиндром. Он включает нарушения 

памяти, внимания, процесса возбуждения и торможения, эмоциональную неустойчивость, 
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двигательную расторможенность (беспокойство), отставание в накапливании объема 

знаний.  

    При дизартрии всегда имеет место неврологическая симптоматика. Для ребенка с 

дизартрией характерны специфические гностические расстройства: касается лицевой и 

артикуляционной мускулатуры, плохо воспринимает и дифференцирует прикосновения к 

определенным точкам лица и артикуляционного аппарата. При этом может наблюдаться 

снижение слуха.  

Характеристика детей с моторной алалией   

      Алалия моторная - это системное недоразвитие произносительной стороны речи, 

возникшее в следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга, 

выраженное затруднением процессов порождения речевых высказываний (в овладении 

активным словарем и грамматическим строем речи) при достаточно сохранном понимании 

речи.   

     Причины возникновения моторной алалии очень разнообразны. Чаще всего моторная 

алалия обусловлена неблагополучием во внутриутробном периоде развития, трудными 

родами или ранними прижизненными травмами мозга,  болезнями раннего детства с 

осложнениями на головной мозг (менингит, энцефалит и т.п.)   

     При алалии происходит  нарушение произносительной стороны речи. Это  объясняется 

поражением нервной системы  на более высоком уровне, когда сами моторные 

(двигательные) нервы, управляющие движениями, не пострадали и ядра нервов в порядке, 

но нарушено управление этими нервами.   

     В таких случаях нарушается управление программой движений, нарушается 

деятельность речевого центра в коре головного мозга. Кроме этих причин, задержка речи 

может быть обусловлена еще рядом серьезных причин, таких как: Задержка общего 

развития. Ребенок плохо (замедленно, останавливается в развитии и т.п.) развивается 

умственно.   

       Моторную алалию можно определить только в том случае, если развитие ребенка 

происходит неравномерно, т.е. по одним функциям он равен своим сверстникам, а по 

произносительной речи отстает от них. Признаки моторной алалии:   

 Прежде всего, при моторной алалии может наблюдаться задержка формирования 

всех двигательных умений. Ребенок не парализован, у него достаточная мышечная сила, 

равномерные рефлексы. И в то же время он неуклюж, он плохо усваивает новые навыки, 

ему трудно научиться даже таким простым вещам, как умение есть ложкой, мыть руки, 

одеваться, застегивать пуговицы, т.е в разной степени выражены нарушения образования 

двигательных умений.   

 Особенно резко бывают выражены нарушения в образовании умений, связанных с 

ротовой полостью и артикуляторным аппаратом. Это может выражаться в таких 

действиях как: ребенок 5-6 лет не умеет целовать (ребенок сначала чмокнет, а потом 

приложит губки, или сначала прикладывает губки, потом отнимает их от щеки и чмокает),  

плохо дует, не умеет высунуть язык; причем речь идет не о параличе он может все это 
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выполнить непроизвольно (например, слизать варенье с верхней губы), но по просьбе 

взрослого или по подражанию не может поднять язык и сделать губы «трубочкой».  

 Не умение дуть, чмокать, двигать языком встречается у большинства моторных 

алаликов, хотя они выражены не одинаково, и обычно проходят раньше, чем появляется 

речь. О нарушении двигательных умений врач, дефектолог часто узнает только из 

анамнеза, т.к.  к моменту поступления в логопедический сад ребенок этими навыками 

овладевает.   

 Дети с моторной алалией, испытывая нужду в общении, прибегают к жестам. 

Анализ этих жестов показывает, в какой мере ребенок готов к речи и как он стремиться к 

коммуникации, в какой мере он способен изобретать новые жесты. Важный жест, 

который имеет значение для развития речи, это указательный жест. Наличие 

указательного жеста (если жест правильно делается указательным пальцем) 

свидетельствует о достаточной двигательной умелости, (в норме появляется у детей до 

года) и о желании коммуникации (обратить внимание окружающих на определенное 

явление).   

 У детей с моторной алалией своеобразно нарушено повторение звуков речи. В 

тяжелых случаях не удается добиться повторение ни одного звука, даже гласных А и О. 

Но это не означает, что ребенок не может произнести эти звуки, потому что иногда он 

произносит их совершенно чисто и без носового оттенка, без затруднений.   

 У детей с моторной алалией, которые уже начали говорить и овладели бытовой 

речью, так же выявляются сложности повторения слов. Чем сложнее структура слога 

(слова) тем позже становиться возможность его повторения. Очень затруднено 

повторение слов, даже хорошо знакомых ребенку, т.е. слов которые он использует в 

собственной речи, тем более затрудненно повторение фраз. Затруднение в повторении 

фразы свидетельствует о неполноценности памяти. Эти нарушения могут выявляться и 

тогда, когда ребенок начал говорить, и алалия кажется компенсированной. Имеет 

значение не только длина фразы, но и сложность ее построения.   

     В большинстве случаев у не говорящих детей звонкий и даже выразительный голос. 

Слова, появляющиеся у детей с моторной алалией очень долго сохраняют лепетный 

характер, слова не полностью оформлены, часто в них не хватает конца или середины 

слова, ребенок пропускает слоги, иногда сохраняется только ритмический рисунок слова, 

а иногда только ударный слог. Когда ребенок с моторной алалией начинает говорить 

фразами, то первые фразы — это «фразы» только по  своему ритмическому рисунку, а 

именно, на месте стоит только смысловое ударение, подчеркнуто действие или состояние, 

но структура слова не заполнена или заполнена не полностью. Долго сохраняется 

недоговаривание слов, иногда произноситься только ударный слог.  

      Во фразовой речи дети с алалией не используют законов построения речи, т.е. не изменяют 

слов согласно грамматическим правилам, не используют предлоги, союзы.    

 Нарушение грамматического строя речи сохраняется дольше, чем нарушение 

произношения. Особенностью речи детей с моторной алалией является неумение вовремя 

ее использовать. Дети знающие слова, далеко не всегда могут их сказать тогда, когда это 
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нужно, т.е когда он знает слова «Есть» и «тарелка», но когда хочет есть он ведет взрослого 

на кухню, показывает на еду и ничего не говорит.  

Характеристика детей с Тугоухостью  

     Тугоухость — неполная утрата слуха, когда человек воспринимает звуки приглушѐнными, 

неразборчивыми. Выделяют 4 степени снижения слуха. Чем выше степень, тем менее 

разборчивой кажется человеку речь. Последняя граничит с глухотой — полной потерей слуха. 

Симптомы болезни зависят от причин возникновения и возраста ребѐнка.  

      Глухие дети реагируют на голос повышенной громкости у уха, но не различают ни 

слов, ни фраз. Для глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного 

импланта обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании 

речи окружающих. Устная речь у этих детей развивается в результате длительной 

систематической коррекционной работы.   

       Следует понимать, что нарушение слуха – это не просто количественное снижение 

возможности слухового восприятия, а качественные необратимые стойкие изменения 

слуховой системы, влияющие на всѐ психическое развитие ребенка. Это объясняется 

ролью слуха в развитии человека.   

       Нарушения в работе слухового анализатора накладывают огромный отпечаток  

на формирование познавательной сферы и физическое развитие детей  с нарушениями слуха.  

По физическим показателям это дети соматически ослабленные, длительно часто 

болеющие. Антропометрические показатели неслышащих детей отстают от показателей 

слышащих сверстников, а сформированные движения отличаются некоторыми 

характерными для глухих особенностями:  

 нарушения координации, ориентировки в пространстве, боязнь высоты, 

замедленность и скованность движений, ассиметрия шагов, шаткая походка. Наиболее это 

заметно в сохранении равновесия (в связи с тесным взаимодействием слухового и 

вестибулярного аппарата).  

 Познавательное развитие. Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте 

оказывают особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка. Нарушения 

слухового анализатора приводят к снижению уровня сенсорного развития детей. 

Замедленно происходит формирование сенсорных эталонов, развитие предметности 

восприятия и становление целостного образа предметов. Возможности усвоения 

сенсорного опыта увеличиваются только по мере овладения детьми речью.  

 У не слышащих детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное 

мышление, развитие которого протекает с некоторыми количественными и 

качественными отличиями от его становления у нормально развивающихся детей. При 

формировании наглядно-образного мышления отмечается замедленное формирование 

процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

 Память детей с нарушениями слуха характеризуется кратковременностью, что 

обусловлено общим недоразвитием речи и скудным словарным запасом. Кратковременная 
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память, в свою очередь, приводит к снижению темпов речевого развития. У детей с 

нарушениями слуха отмечается в образовательной деятельности низкая произвольность 

внимания.  

 Развитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушениями слуха, как и 

слышащие дети, любят играть и стремятся отражать в играх те впечатления, которые они 

получают посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Но для 

игр глухих детей характерна чрезмерная детализация, трудности в использовании 

игрового замещения, недостаточность речевого общения. Без специального обучения 

полноценная игровая деятельность дошкольников с нарушениями слуха не формируется.  

Развитие речи детей с нарушениями слуха проходит те же этапы, что и у нормально 

развивающихся детей, но в более пролонгированные сроки. В раннем возрасте у них отмечены 

голосовые реакции, не отнесенный лепет, звукосочетания, но без специального обучения 

(спонтанно) речь не слышащих детей не формируется.  

 Устная и письменная речь детей страдает пропусками букв и слов, их заменой не 

по смыслу, а по внешнему сходству. Необходимо объяснять значение каждого слова. 

Такие дети запоминают тексты дословно, употребляют в речи однотипные 

грамматические конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден.  

 Психологически глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников с 

нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы. У таких детей понижена 

инициатива общения с окружающим миром.  

 Родители ребенка с нарушением слуха так же, как и родители нормально 

слышащего малыша, являются основными учителями по развитию у него речи.   

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.   

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР    

     В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.   

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К концу данного возрастного этапа ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
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 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;   

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;   

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;   

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;   

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);   

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к  

            собеседнику;   

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;   

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника;   

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;   

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;   

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;   
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;   

 определяет времена года, части суток;   

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;   

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;   

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;   

 владеет предпосылками овладения грамотой;   

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе  

            изобразительной деятельности;   

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;   

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

музыкальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

            педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и  

            разнонаправленные движения;   

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  
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Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

Реализации образовательной области 

«Физическое развитие» Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: 

 Старшая группа (5-6 лет). Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду:  

 

-сформирована потребность к ежедневной 

двигательной деятельности, техника основных 

движений;  

 -владеет разными видами основных движений: 

ходьбой и бегом в заданном темпе; 

перелезанием с пролета на пролет 

гимнастической лестницы; лазаньем по шесту, 

канату; прыжкками на скакалке; перестроением 

на месте и во время движения, равнением в 

колонне, шеренге, кругу; катанием на 

велосипеде, коньках, лыжах;   

- развита координация движений и  

ориентировка в пространстве, 

психофизические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость;  

-ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности  - игре, общении;  

- ребенок обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, способен 

договариваться, участвует в совместных играх;   

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;   

- ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам;   

- развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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Методические материалы понимает, что у него, его семьи и месте 

проживания, есть своя история; что образ жизни 

людей меняется в зависимости от природных 

условий;  

- ребенок проявляет интерес и уважительное 

отношение к знаменитым людям, внесшим 

значимый вклад в развитие села;  

 - знает имена тех, кто основал и прославил село , 

узнает на фотографиях некоторых знаменитых 

людях нашего  села  

- ребенок аргументирует желание стать похожим 

на знаменитых людей нашего села  

- с желанием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины;   

- проявляют интерес к событиям сельской жизни 

и отражает свои впечатления в различной 

деятельности: в играх, рассказах, творческих 

работах и т. д.;   

- принимает участие в социально значимых 

мероприятиях, связанных с событиями военных 

лет и подвигами сельчан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям  села  

Организация  психолого-педагогического 

сопровождения (в совместной и индивидуальной 

работе с детьми) «Цветик-Семицветик» для детей 

от 3 до 7 лет /.  

 Под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, 

И.А. Козловой, А.С. Тузаевой.  

- по возрасту развиты познавательные и 

психические процессы восприятие, память, 

внимание, воображение;   

развита интеллектуальная сфера: мыслительные 

умения, наглядно-образное, словеснологическое, 

творческое и критическое мышление;   

- воспринимает  оттенки  изученных  

эмоциональных состояний;   

- развиты коммуникативные умения, 

необходимые для успешного протекания  

процесса общения;  

- сформирована адекватная самооценка, ребѐнок 

уверен в себе;   

- развита волевая сфера, произвольность и 

психические процессы, саморегуляция, 

необходимые для успешного обучения в школе;  

- сформирована позитивная мотивация к 

обучению; - формировано представление о  

 таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, 

капризность;   

- ребѐнок оценивает себя, выделяя в своем 

поведении эти качеств.  
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представлено в ФАОП ДО  

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

      Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

 не подлежат непосредственной оценке;   

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ;   

 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки  

обучающихся;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

      Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.   

      Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  

деятельности;   
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 карты развития ребенка с ОВЗ;   

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.   

         Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.      

     В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:   

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР;   

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества;   

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;   

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников.  

Организации в соответствии:  

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;   

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;   

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;   

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.         

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 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 основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного  
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 образования обучающихся с ОВЗ;  

 задания  ориентиров  педагогическим  работникам в  их  профессиональной  

            деятельности и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.  

            Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

организации является оценка качества психолого- педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно  

участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 должна сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

 исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  форм  и 

 методов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

1.4. Комплексные пособия, способствующие достижению целей и решению задач 

Программы. 

 Комплексные пособия, способствующие достижению целей и решению задач Программы 

возраста описаны в Образовательной Программе дошкольной образовательной 

организации 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

       Цель диагностики: выявление уровня речевого развития всех языковых компонентов у 

детей комбинированной  группы в начале учебного года на основании определенных показателей 

и получение данных о динамике развития в конце года.    

      Задачи диагностики:   

 определить уровень развития основных компонентов речевой системы;  

  провести качественный анализ нарушений с акцентом на определение сохранных звеньев, 

которые могут быть использованы в дальнейшей коррекционной работе;   
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 выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребенка;   

 провести сравнение показателей развития всех языковых компонентов у детей в начале и в 

конце учебного года;   

 получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом.   

Разделы диагностики:   

 Исследование состояния звукопроизношения.   

 Исследование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза.   

 Исследование состояния лексического строя речи.   

 Исследование состояния грамматического строя речи.   

 Исследование состояния связной речи.    

   На основании результатов диагностики составляется речевой профиль группы, осуществляется 

планирование коррекционно - образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной), 

отбираются методы, приѐмы и технологии коррекционного воздействия, комплектуются 

подгруппы для организованной деятельности.         

Методы проведения диагностики:   

 наблюдения;   

 беседы;   

 специальные игры и задания.   

      Сроки проведения диагностики:   

Сентябрь. Проведение комплексного обследования состояния речи детей в начале учебного года  

и фиксируются в сводных таблицах диагностики.   

Январь. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса.   

Май. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса за год – результаты 

фиксируются в сводных таблицах. По результатам даются рекомендации воспитателям группы, 

специалистам и родителям.   

Учитель – логопед берет согласие у родителей (опекунов) на логопедическое сопровождение 

ребенка в образовательном учреждении. Логопедическое сопровождение ребенка включает в 

себя:  

 логопедическую диагностику согласие родителей (законных представителей);  

 участие ребенка в развивающих занятиях;  

 консультирование родителей (по желанию)  

 Учитель- логопед обязуется:  

 предоставлять информацию о результатах речевого обследования ребенка при обращении 

родителей (опекунов);  

 не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (опекунами).                                         

  

II. СОДЕРЖАТЕНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.   

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  
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• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие.  

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО.    

 На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она направлена прежде всего на совершенствование психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых  представлений о себе 

и об окружающем мире.   

          Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста, где 

восполняются пробелы в речевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности.   

          На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.   

       От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе   предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.    

        В группе комбинированной направленности и    в работе с детьми с нарушениями речи, 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги осуществляют 

контроль за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем логопедом.  

        Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

реализует учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда.    

       Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог курирует работу по развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.        Воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   
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      Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.    

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуют 

воспитатели и учитель-логопед, остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе.    

      Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуют 

воспитатели, воспитатель по ИЗО - деятельности, музыкальный руководитель и учитель-

логопед.    

      Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализует инструктор по 

ФИЗО при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.    

        Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно 

развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.    

       В данном разделе описан содержательный раздел (для детей с ТНР) в соответствии с ФГОС 

и ФАОП ДО.  

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

находятся в Содержательном разделе Образовательной Программы ДОО (ОП ДОО) в п. 2 

2.1.1.Задачи и содержание образования (обучение и воспитания) по образовательным 

областям. 

2.1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие  

      В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: усвоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития 

общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирования 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации; формирования позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе; развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.    

Специфика реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми с ТНР  

Первая ступень  (младший дошкольный возраст)   

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.    

        Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:    

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;    

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;   

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.    

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим 

разделам:    

 Дошкольник входит в мир социальных отношений.   

 Развиваем ценностное отношение к труду.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

     Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

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

Игра  

      Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста, в том числе и детей с ТНР, 

значима для целостного развития ребенка. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей. Обучение игре 

дошкольников с ТНР на первой ступени проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, в которых количество детей может составлять от двух до семи человек.  

     Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития детей и наиболее успешно 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в условиях предметно-игровой 

среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к самостоятельному, 

творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с другом на основе 

неречевых и речевых средств взаимодействия.   

     На этом этапе важную роль играет обучение детей младшего дошкольного возраста с первым 

уровнем речевого развития использованию не только реальных игровых предметов, но и 
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предметов заместителей, стимулирование детей к речевой активности на основе вербальных и 

невербальных средств общения.    

       Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры включаются в 

структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями  .   

      На первой ступени обучения предпочтение отдается дидактическим играм: с природными 

материалами (с песком, с водой), с дидактическими игрушками. На этой ступени обучения дети 

с ТНР начинают осваивать простейшие настольно-печатные игры, включенные в различные 

разделы «Программы».    

       Для целостного развития детей с ТНР на данной ступени обучения рекомендуются 

предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы по 

уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом учитываются 

особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного воспитания. 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени обучения, 

представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр драматизаций. При этом 

текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные действия, обусловленные 

сюжетом. На этой ступени развития дети с ТНР еще не могут обыгрывать сюжет,  но с 

удовольствием перевоплощаются в знакомых животных.         При этом важно научить их 

некоторым игровым действиям по образцу, который показывает педагог.     

        В логопедической работе учитель-логопед также активно использует элементы творческих 

игр и игр с правилами. При этом он учитывает особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка:   - сформированность игровых действий;   

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные 

средства коммуникации.    

       В ходе решения задач на первой ступени обучения дошкольников с ТНР огромное значение 

имеет преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность.   

      Особое внимание обращается на воспитание у детей стремления к положительным 

поступкам и речевому и неречевому взаимодействию. У детей формируются представления о 

взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.   

Вторая ступень  (средний дошкольный возраст)   

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.    

       В этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная работа с детьми по 

обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детской организации 

(детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей формируются первичные 

представления о своей стране (России)и одной-двух странах ближнего или дальнего зарубежья.   

       Страноведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно - дидактические игры, 

в которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в 
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разных социальных ситуациях. Тематическое и речевое содержание материала должно 

соответствовать индивидуально-типологическим особенностям детей с нарушениями речи.    

        В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание 

взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, 

вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки культурного 

поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для 

театрализованных игр.   

        В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, 

поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих 

конфликтов. Взрослые побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к 

распределению ролей, объясняют их правила.    

       Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей - логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.    

        На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса.    

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй также, как и на первой ступени обучения по 

следующим разделам:    

 Дошкольник входит в мир социальных отношений.   

 Развиваем ценностное отношение к труду.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

      Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).   

Игра  

       Обучение игре дошкольников с ТНР на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей.   

       Наиболее успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, 

создания предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия.         Игра интегрируется со 

всеми образовательными областями. Элементы игры включаются в структуру групповых и 
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индивидуальных логопедических занятий, в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями. Она является 

ведущей, системообразующей деятельностью в развитии всех видов детской деятельности, в 

том числе логопедической работы, которая проводится в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».         Организуя логопедическую работу, учитель-

логопед активно использует элементы творческих игр и игр с правилами для дальнейшего 

развития лексико-грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка:    

 сформированность игровых умений и навыков;   

 игровые предпочтения;   

 сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре 

на основе вербальных средств коммуникации.    

      На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, объясняют 

правила.    

     Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений 

действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые 

алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно - печатные игры. Они, с 

одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам правила 

игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие игровой задачи и 

результата.  

       С другой стороны, настольно - печатные игры могут активно использоваться в работе 

логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения словаря, автоматизации и 

дифференциации звуков, развития связной речи детей и др.   На второй ступени детей с  

ТНР начинают обучать словесным играм с учетом особенностей речевого развития каждого 

ребенка.   

Третья ступень (старший дошкольный возраст)  

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.    

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.    

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, 

по следующим разделам:    

 Дошкольник входит в мир социальных отношений.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   
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 Развиваем ценностное отношение к труду.   

        Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.    

       Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.    

       В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе.    

       На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется формированию 

связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).    

       Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры.   

Игра  

       На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно - ролевые и 

театрализованные игры  с детьми, осуществляя косвенное руководство ими.   

      Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.    

      На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов 

и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры драматизации).    

     Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе, магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол 

бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.).    

     Игры-драматизации  представляют   собой  разыгрывание   литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием.   

    На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, которые 

активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль отводится 

дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с 

использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.)   
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     Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

иглотерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.   

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть  

Познавательно развитие  

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 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.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»   

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 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 и др.), 

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.   

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» с детьми с 

ТНР   

Первая ступень (младший дошкольный возраст)  

 В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, дети 

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, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает:   

 развитие у детей с ТНР познавательной активности;   
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 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;   

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной  

деятельности;   

 формирование представлений об окружающем мире;   

 формирование элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной  области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:   

 Развитие сенсорной культуры.   

 Формирование первичных представлений о себе, других людях.   

 Ребенок открывает мир природы.   

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.   

 Конструктивные игры и конструирование.   

 Конструктивные игры и конструирование   

      Целенаправленное формирование сенсорного опыта детей с ТНР на первой ступени 

обучения значимо для дальнейшего познавательного развития детей. На первой ступени 

обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР имеет целью прежде всего 

уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей, формирование системы 

обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», «Какой он?».            

В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности дети с помощью различных 

анализаторов начинают выделять основные признаки предметов, дифференцировать их, 

соотносить со словом. Это необходимое условие формирования целостных представлений об 

объектах и явлениях окружающего мира.   

        Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного опыта, 

формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, величины, строения 

объектов действительности, расположения в пространстве их элементов по отношению друг к 

другу, а также практическое использование этих свойств в создаваемых моделях реальных 

объектов.    

     Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их конструированию имеет целью решение 

широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том числе их речевое развитие. В ходе 

занятий с различным конструктивным материалом:   

 обогащается сенсомоторный опыт детей;   

 развивается их анализирующее восприятие;   

 формируются представления о предметах окружающей действительности и их  

пространственных свойствах;    

 совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление;   

 формируются система «взгляд — рука»;   

 серийность и произвольность движений;   

 происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного отчета и  

объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и невербальных 

средств общения;    

 развиваются контрольные функции детей.   

      Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 

воспитатель. Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой ступени 

обучения широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 



 

41 

 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным образовательным 

областям, в ходе психо-коррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог.    

     Содержание данного направления образовательной области «Познавательное развитие» 

тесно связано с логопедической работой, прежде всего:    

 с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря   

 экспрессивной речи детей;    

 с развитием импрессивной речи;   

 с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе  

 восприятия и воспроизведения ритмических структур;   

 с развитием произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания,  памяти.   

Вторая ступень (средний дошкольный возраст)  

      Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений.   

      В процессе разнообразных видов деятельности дети 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, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.         Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области на второй ступени обучения по 

следующим разделам:    

 Развитие сенсорной культуры.   

 Формирование первичных представлений о себе, других людях.   

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.   

 Ребенок открывает мир природы.   

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.   

 Конструирование.   

     Формирование элементарных математических представлений на второй ступени обучения 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот процесс 

включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много внимания 

уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: 

играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, 

плоскостными и объемными моделями. Занятия по проводит воспитатель.   

      Профилактику нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) 

осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуальной логопедической работы.   

      В процессе перед математической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно - 

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность.      

Конструирование.  

     На второй ступени обучения возрастает удельный вес самостоятельной деятельности детей. 

В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные задачи, 
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связанные с формированием операционально-технических умений, пространственной 

ориентировки, развитием моторики.   

     Занятия с конструктивными материалами направлены на обучение детей с ТНР точному 

выполнению двигательной программы, развитие основных качеств согласованного движения 

рук: объема, точности, темпа, активности, координации.    

     Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели с опорой на 

схему, готовую постройку, а учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и 

игровые упражнения с ним для формирования кинетической основы движений рук и др. В ходе 

логопедической работы с детьми с использованием конструктивного материала уточняются и 

закрепляются названия цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся сериации 

предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. Элементы 

конструирования (непредметного, предметного) включаются в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми.   

 Третья ступень (старший дошкольный возраст)  

     На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу готовых 

построек и схем, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.    

      Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно - 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области на третьей ступени обучения, так же как 

и на предыдущих, по следующим разделам:   

 Развитие сенсорной культуры.   

 Формирование первичных представлений о себе, других людях.   

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.    

 Ребенок открывает мир природы.   

 Первые шаги в математику.   

 Исследуем и экспериментируем.   

 Конструирование.   

     На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде с 

элементами сенсорной комнаты, которые проводит педагог - психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.   

Конструирование.  

    Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
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построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и 

графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по 

заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов на 

основе трех проекций деталей.    

     Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» 

большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 

деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительно-конструктивных игр.   

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Речевое развитие   

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создании условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

            речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

            формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  

            обучения грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие»   

       Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» с детьми с ТНР  

Первая ступень (младший дошкольный возраст)  

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени коррекционно-

образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для детей с первым уровнем речевого 
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развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном сформирована, решение 

задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

работы.    

     Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам.    

      В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые 

дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере 

знакомства детей с новыми литературными произведениями.    

      Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать прежде всего в процессе 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 взрослых и детей во всех ситуациях жизни в дошкольном учреждении.    

      Работа по развитию и обогащению речи детей осуществляется в различных образовательных 

ситуациях, в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.   

     Ведущим в работе в рамках данной образовательной области является становление связной 

речи. Связная речь — особая сложна форма коммуникативной деятельности, которая у детей с 

первым уровнем речевого развития самостоятельно не формируется.           Появлению связной 

речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: распространять предложение, 

грамматически и интонационно оформлять его, использовать различные слова, постепенно 

усложняя структуру слова, подводя детей к пониманию связи слов в предложении. 

Отработанные фразы необходимо включать в диалог и рассказ описательного характера.   

     На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР. У 

них формируется мотивационный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.   

      Одной из важных задач обучения детей в этот период 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 

детей.                   

      Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, лексических 

значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в тесном контакте с логопедом.    

        Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР является 

обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример 

речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически 

правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей 
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свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях.    

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

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно - игровой и 

речевой деятельностью:    

 рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим проявлением 

отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в них ребенка;    

 рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим самостоятельным 

проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью  

взрослого;   

 рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, которое 

надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное проигрывание 

ситуации ребенком по предложенному сюжету. 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 взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации.    

Вторая ступень (средний дошкольный возраст)  

     Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени коррекционно-

образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом 

общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью работы в рамках данной 

образовательной области является формирование связной речи. В этот период основное 

значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию 

мотивационно - потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления.   

        Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становятся базой для развития активной речи детей.   

       В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.   

       Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей с 

ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых.  

       Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, 

доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях.    

      Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного возраста 

со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та или иная 
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предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств 

общения (вербальных и невербальных).   

      Учитель - логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.    

      В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые 

дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по мере 

знакомства детей с новыми литературными произведениями.   

Третья ступень (старший дошкольный возраст)  

      На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.    

      Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций.   

      Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).    

      В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени.    

      Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.    

       В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа, и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план.   

      Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство при обретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова.   

      Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 
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детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения.   

      Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания.    

2.1.5 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Обязательная часть  

Художественно-эстетическое развитие   

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства  

 (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

   развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,  

            фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,  

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

      В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности.  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности  детей  

(изобразительной,  конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

с детьми с ТНР  

Первая ступень  

(младший дошкольный возраст)  

    Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру искусства 

(музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что 

способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной способностью 
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индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует 

целенаправленного развития.   

    Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с ТНР очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством.   

   В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально - регионального 

компонента) представлены произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные 

изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая   и украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т.п.   

    В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны заботиться о 

развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании неречевых и речевых 

умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и удовольствие от своей деятельности. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное искусство» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной с взрослым).      Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей.   

    Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.    

     В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в 

обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 

доступными им художественными образцами современной, классической и народной музыки.  

    При слушании музыки у дошкольников с ТНР формируется навык слухового сосредоточения, 

который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, 

происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается 

способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.    

    Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель, при 

необходимости участвует учитель-логопед. Элементы музыкально - ритмических занятий 

учитель-логопед и воспитатели группы включают в образовательную деятельность по 

коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях.   

    Содержание логопедических и музыкальных занятий в младшем дошкольном возрасте у 

детей с ТНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе 

с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на 

определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и близких 

по звучанию неречевых звуков.    

     Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

огромное значение для развития слухового восприятия детей: восприятие звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 
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игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).    

      Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в 

плане выработки динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений.   

       Для детей с тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по развитию 

движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов).         

Содержание образовательной деятельности «Музыка» в младшем дошкольном возрасте 

обучения реализуется:    

 в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных   

занятиях: 

  в двигательных образных импровизациях под музыку; 

  в упражнениях для развития певческого голосообразования;  

 в упражнениях артикуляционной гимнастики;  

 в интонационно-фонетических игровых упражнения; 

  в пении взрослого;  

 в играх на фонацию звуков и их мелодику;  

 в элементарном музицировании, музыкально ритмических упражнениях с предметами 

и без предметов;    

 в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на  

музыкальных  физминутках и в динамических паузах;   

 при рассказывании сказок с музыкальным сопровождением; в двигательных образных 

импровизациях под музыку; 

  при сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных 

инструментах.    

 Вторая ступень (средний дошкольный возраст)  

Ребенок 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 - 

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

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

стимулируют интерес детей (с учетом национально - регионального компонента) к 

произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным произведениям и т. п.         

Дети активно включаются в познание мира музыки, живописи. Взрослые обращают внимание 

на то, чтобы они могли использовать полученные представления в разных видах детской 

деятельности, прежде всего в игре.    

     Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в средней группе являются 

занятия, входе которых у детей формируются образы представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.  
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      По мере формирования представлений детей об окружающей действительности, 

приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на обучение их самостоятельной 

изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся передавать связное содержание по 

мотивам художественных произведений и на основе своего собственного опыта, 

совершенствуют свои операционально-технические навыки.   

     У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.    

    Данный раздел программы для детей с ТНР в средней группе, как и в младшем дошкольном 

возрасте, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что, 

являясь универсальной способностью человека как представителя рода, способность к 

эстетической деятельности на элементарном уровне не требует целенаправленного обучения. 

Задача педагогов — создать соответствующую возрастным особенностям детей, их 

предпочтениям среду для занятий изобразительной деятельностью.         При создании такой 

среды следует учитывать, что, кроме общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет 

специфические особенности, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том 

числе и развитие изобразительной деятельности.    

    Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что эстетическое 

развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе изобразительной деятельности 

предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное познание окружающей 

действительности, ощущение радости, возникающей в процессе творчества.        Обучение 

изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по изо деятельности по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым).  

     Любое проявление инициативы и самостоятельности детей должно поощряться. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др. 

Тематика детских рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают 

дети на занятиях с логопедом.    

      Следует обратить внимание на то, что в этом возрасте решаются конкретные 

изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для этого требуются 

определенные условия: наличие постоянного места и необходимого материала, проработка 

организационных вопросов, так как большинство детей требуют поддержки со стороны 

взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении выбранного ребенком вида занятия и 

замысла, который он будет реализовать.   

      В этот период обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном рисунке 

изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием, располагая их 

соответствующим образом на листе: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по всему 

листу и т. д.   
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    Дети осваивают способы включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи 

настроения в сюжетной картинке.    

     В среднем дошкольном возрасте в рамках образовательной деятельности «Музыка» детей 

учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах).   

    Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный руководитель, вместе с детьми 

анализирует музыкальную форму двух и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка 

может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.  

     Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую составляющую в 

плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы 

при выполнении последовательно и одновременно организованных движений.       Значимыми 

для детей с ТНР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 

слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные 

интегрированные занятия с использованием музыки.    

      Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так ив самостоятельной 

деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными игрушками и инструментами.   

     Музыкальные инструменты могут использоваться специалистами и на разных занятиях: во 

время рисования, в словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных 

на двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут 

применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные 

эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и 

словом ит. п.    

    Музыкальные занятия в среднем дошкольном возрасте проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.    

    Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы в среднем 

дошкольном возрасте детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение 

на звуке, определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: 

восприятия звуков различной громкости (громкий - тихий), высоты (высокий - низкий) с 

использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных).   

Третья ступень (старший дошкольный возраст)  

     В старшем дошкольном возрасте дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 
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изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.   

      Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.   

      Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К коллективной деятельности 

можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тела детей 

и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. В этом возрасте у детей с ТНР продолжается 

целенаправленное формирование потребностномотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности детей.   

     Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с 

детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного 

планирования).    

    Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей.    

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. Если в среднем 

дошкольном возрасте декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения 

геометрической формы, то в старшем дошкольном возрасте дети осознанно наносят узор на 

вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции 

орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по 

сторонам и т.д.).   

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Обязательная часть   

       В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
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 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

       В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

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 способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области « Физическое развитие».  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).   

Специфика реализации образовательной области  

«Физическое развитие» с детьми с ТНР  

Первая ступень (младший дошкольный возраст)  

           Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

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

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

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

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» на первой ступени обучения 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 

медицинскими работниками.    

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
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развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 

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

     Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:    

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физических досугов и праздников;    

- в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

закаливающих процедур);    

- в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно - гигиенических 

навыков самообслуживания;    

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т.д.);    

- в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;   

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты и мимика;   

 - в подвижных играх и играх с музыкальным сопровождением;   

- в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;    

- в индивидуальной коррекционной, в том числе и логопедической, работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи.    

      На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».   

 Вторая ступень (средний дошкольный возраст)  

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей с 

ТНР, так же, как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень).    

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:    

 Физическая культура.   

 Представления о здоровом образе жизни и гигиене.   

      Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками.    

      Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

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

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).        Задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей с ТНР 

также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В этот период реализация задач образовательной 
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области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.   

Третья ступень (старший дошкольный возраст)  

     В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.    

     На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении.    

      В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.      Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.        В этот период продолжается развитие 

физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.    

    Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

подвижными играми.   

    Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения.    

    На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

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

спортивных атрибутов и т. д.    

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.   

Образовательную деятельность в рамках всех образовательных областей проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.   

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Раздел Программы «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы» 

прописаны в п.2.1.2 ОП ДОО.  

Обязательная часть  
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     Подбор форм и способов реализации Программы основывался на обеспечение ребенку 

условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

 

  Формы работы      Формы работы      Методы      Средства  

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра  

Беседа Рассказ  

Чтение  

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность квесты 

Терренкуры по 

родному  селу. 

Двигательные задания  

Импровизации 

Спортивные состязания 

Физкультурный досуг  

Физкультурный 

праздник Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера Игры с 

элементами 

соревнований. Игры 

эстафеты 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Физические упражнения  

Подвижные игры большой 

и малой подвижности 

Спортивные упражнения 

(кататься на санках, 

двухколесном велосипеде, 

самокате, ходить лыжах) 

Игры с элементами спорта 

(городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, 

элементы футбола, 

элементы хоккея)  

Проблемная ситуация   

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и др.). 

Познавательное 

развитие  

(региональный 

компонент).   

  – через 

организацию 

совместной и  

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

детей в режиме 

дня в разных 

формах 

деятельности (и 

т.д) 

Прогулки к основным 

элементам сельской 

инфраструктуры  

(дом, улица, магазин, 

школа, поликлиника, 

парикмахерская),  

социальным объектам 

ближайшего 

окружения. 

 Беседы; 

Дидактические игры; 

Сюжетно- ролевые 

игры; 

Игровые задания в 

процессе совместной 

деятельности; 

Экскрсии; 

Проектная 

деятельность;  

 

Рассказывание о 

достопримечательностях 

села, о знаменитых и 

творческих людях. Беседа 

о профессиях родителей.   

Презентация продуктов  

собственной деятельности 

Рисование по содержанию 

прочитанного. 

Работа с лепбуками. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление украшений к 

оформлению группы к 

празднику. 

Презентация  Слайд-

фильмы.  Видеофильмы 

образовательные 

обучающие 

презентации Ноутбук.  

Карта России 

Карта края 

Фотоальбом 

Предметы быта 

Организация психолого - педагогического сопровождения  

 КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения.   
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Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по реализации Программы 

включает следующие блоки:  

1) Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;   

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;    

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;   

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;   

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности;  

 изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, одаренности;  

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии;   

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей;   

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды;   

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.   

2) Коррекционно-развивающая работа включает:   

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  
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 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;   

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; ‒ 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;   

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности;   

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;   

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования  

соответствующих структур социальной защиты;  

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми;   

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений    

 Учитель-логопед в работе использует следующие формы работы с детьми:  

  индивидуальная логопедическая работа, 

   подгрупповая логопедическая работа.   

     Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.   

     Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет 20-25 минут; в 

подготовительной группе - 25-30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.   

     На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных занятий.   

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда и направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 

программой. Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно: в неделю проводится по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребѐнка. Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 

минут.   

     Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности 

и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ТНР.  

       Представления, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями и родителями. Основой перспективного и календарного 

планирования коррекционно - развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
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ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР в разных видах образовательной деятельности:  

 образовательной деятельности, осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности;   

 совместной образовательной деятельности ,осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельность детей;  

    взаимодействии с семьями детей по реализации АООП ДО.  

     Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; Взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя.   

     В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 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. 

Распределение и взаимосвязь задач коррекционно-развивающей деятельности педагогов и 

специалистов в ходе реализации Программы представлено в таблице  

Специалист     Направление деятельности специалиста  

Учитель 

логопед  

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи; занятия по 

формированию произношения и обучения грамоте  

Педагог 

психолог  

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие познавательных 

процессов (внимания, восприятия, памяти, мышления); развитие эмоционально-

волевой сферы, отклонений в поведении (агрессия, тревожность, низкий 

самоконтроль и др.); развитие коммуникативных навыков.  

Воспитатель  Устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обогащение представлений об окружающем. Развитие деятельности 

сохранных анализаторов. Развитие познавательных интересов и активности. 

Развитие моторной ловкости, мышечного тонуса, статической выносливости 

детей. Развитие темпа движений, быстроты реакции детей на словесные 

инструкции и т.д.  

      Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. Эти 

занятия включают задания на закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении, упражнения на употребление детьми 

лексико-грамматических категорий, а также упражнения, направленные на развитие связной 

речи.    

      Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Продолжительность фронтального занятия в подготовительной группе – 30 минут, что не 

превышает рекомендованную СанПиН нагрузку.    
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников представлены в таблице                      

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

                                   Совместная деятельность взрослого и детей  

Образовательная  Образовательная Самостоятельная Взаимодействие с  

деятельность деятельность, деятельность детей семьѐй  

осуществляемая в ходе  режимных  

моментов  

Методы и формы социально- коммуникативного развития 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, народные, 

дидактические игры, 

беседы, проблемные 

ситуации, обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ 

индивидуальная 

работа во время 

утреннего приѐма  

(беседы), культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки  

(напоминание), 

тематические досуги, 

праздники, 

ситуативный 

разговор с детьми 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), в неигровые 

формы: изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. Беседы, 

чтение художественной 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. Игровая 

деятельность (сюжетно - 

ролевые игры, игры в 

парах, игры с 

правилами). Настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

просмотр 

видеофильмов,  

игры; личный  

пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение, 

просветительская  

работа в форме 

лекций, семинаров. 

Средства социально-коммуникативного развития:   

- развивающая предметно-пространственная игровая среда; 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации- соревнования, 

ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к играм;  

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, музыкальные 

произведения;  

-ТСО, ИКТ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методы и формы познавательного развития детей  

Сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание, 

наблюдение, чтение, игра  

Наблюдения  с  

фиксированием 

результатов  на  

моделях,  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности.  

Во  всех  видах  

совместной 

деятельности детей с 

родителями  
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экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, беседа, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация  

экскурсии, 

исследовательская 

деятельность, 

простейшие опыты, 

проектная 

деятельность, 

создание коллекций, 

ситуативный 

разговор, игровая 

проблемная 

ситуация, экскурсия  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства познавательного развития:  

-общение взрослых и детей;  

-насыщенная развивающая предметно-пространственная среда;  

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;  

-художественная и природоведческая литература;  

- ТСО, ИКТ.  

                          Образовательная область «Речевое развитие» 

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками).  Речевые 

игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Мимические, 

артикуляционные, 

пальчиковые 

гимнастики.  

 Речевые задания.  

Речевые тренинги. 

Сюжетно-ролевая 

игра, игра 

драматизация.  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  Беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном 

уголке.   

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  Игры 

речевые ( словесные) 

в парах и совместные 

игры.  Игра 

импровизация по 

мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.   

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры   

Эмоционально 

практическое 

взаимодействие  

(игры  с 

предметами и 

 с 

продуктивная 

деятельность)  

Игры  парами.  

Беседы.   

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписи 

сюжетными 

игрушками   
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Средства развития речи:  

-культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература, 

 - картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

 - предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

-музыкальные произведения,  

-разные виды театра.  

-аудиослушание произведений  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

ООД рисование, 

конструирование лепка/ 

аппликация  

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов быта, 

произведений 

искусства.  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно ролевые).  

Проектная 

деятельность.  Музыка 

повседневной жизни:  

- театрализованная 

деятельность;   

пение песен во время 

игр, прогулок 

Наблюдения, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

 Игра.  Игровое 

упражнение. 

Конструирование  

из  песка, 

природного 

материала.   

Лепка, рисование. 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях;  во время 

прогулки в теплую 

погоду;  в сюжетно 

ролевых играх; на  

праздниках, 

развлечениях, во 

время  

театрализованной 

деятельности.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально 

дидактические игры  

Создание 

соответствующей  

предметно  - 

развивающей 

музыкальной, 

среды.   

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество: 

(рисование, 

конструирование и 

др.)   

Совместные 

праздники,  

развлечения  в 

ДОУ.  

Театрализованная 

деятельность.  
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Средства художественно-эстетического развития:  

 - центры детского творчества;  

-Художественно 

эстетическая среда в группе, ДОУ,  

-культурные ценности:  

игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного творчества, картины, 

иллюстрации, музыкальные произведения,   

-ТСО, ИКТ;  

- различные виды театра. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Методы и формы работы физического развития детей  

 Образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

 -сюжетно-игровые;  

 -тематические; 

  -классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс.  Комплекс 

с предметами. 

Физкультурные 

минутки.  

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия.  

 Игровые упражнения  

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

игровая, 

музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  Игровые 

упражнения.  

Дидактические 

игры.   

Прогулка. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа.  

Подражательные 

движения.  Вечер, 

вторая прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна  

Подражательные 

движения.   

Игровые упражнения.  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи   

 

 

  Средства физического развития:   

-центры двигательной активности в группах,  

- развивающая предметно-пространственная среда в спортзале,  

- оздоровительная среда на территории ДОУ,   

- атрибуты к спортивным играм,   

- ТСО, ИКТ,   

- психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования)  

- эколого –природные факторы (солнце, воздух, вода) с учетом сезонных и погодных условий 

региона 
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Средства реализации Программы   

Для эффективной реализации АОП ДО и качественной организации образовательной 

деятельности педагоги ДОУ используют разнообразные средства обучения:  

 программно-методическое обеспечение;   

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;   

 игровой, дидактический материал; 

  раздаточный материал;  

  технические средства.  

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, доступен 

детям.  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д.);   

 игровой (игры, игрушки, атрибуты);  

 коммуникативной (дидактический материал);   

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);   

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех 

типов труда);  

 конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал);  

 изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

 музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). В 

соответствии с СанПин в ДОУ  применяются информационно-коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Способы реализации Программы   

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия педагоги:   

 общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

 внимательно выслушивают детей, показывая, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;   

 помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

 создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог:   

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;   

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; поддерживает  
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инициативу детей старшего дошкольного возраста с ТНР создания новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).     

3. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,  

том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.   

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. С целью развития     

            игровой деятельности педагоги должны:  

 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 игра развита 

слабо;   

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. Стимулировать  

         детскую познавательную активность педагог может:  

 через применение не только традиционных (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современных, а также перспективных дидактических средств, основанных на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).   

  они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. Эффективность коррекционно-воспитательной 

системы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Одним из эффективных способов 

реализации Программы является планирование образовательной деятельности с детьми. 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы в соответствии с Положением 

о рабочей программе образовательной деятельности.       Для реализации образовательного 

содержания рабочих программ используются следующие формы планирования: 

перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в виде 

приложений, календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой 

планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных 

моментов.   

      При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. При организации образовательной 

деятельности обеспечивается единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, учитывается максимальная учебная нагрузка. При организации образовательного 
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процесса мы опирались на положения Л.С. Выготского о том, что схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина на процесс обучения как на процесс 

«усвоения» содержания в различных видах деятельности. В образовательный процесс 

включены блоки:   

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;   

 свободная самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников.   

    Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.   

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.   

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.   

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  6. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.   

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 
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том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Одной из форм 

непосредственной образовательной деятельности является так же «Занятие», которое 

рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной или нескольких из 

специфических детских деятельностей, осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   

     Программа предусматривает вариативное использование форм организации непосредственно 

образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, 

творческие мастерские, проектная деятельность, викторины, инсценирование и драматизации, 

создание ситуаций, наблюдения и пр. Выбор формы организации ОД остается за педагогом, 

который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.   

     Основной формой образовательной деятельности является учебно-игровые занятия, 

проводимые с воспитанниками с ОНР. Носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями, и заданиями и бывают: 

 фронтальные (проводимые со всей группой воспитанников);  

  подгрупповые (проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 6-7 

человек);  

  индивидуальные (проводимые с воспитанником на основании индивидуальных 

образовательных задач).   

    При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка.  

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Раздел Программы «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы» 

прописаны в п.2.1.3 ОП ДОО 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Раздел Программы «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы» 

прописаны в п.2.1.4 ОП ДОО.  

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

СОБУЧАЮЩИХСЯ 

      Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому.  

     Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

      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, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 



 

68 

 

педагогическим работником и в  самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности.  

    Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

     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 используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.  

     Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.       Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.  

    Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР:  

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.   

 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.   

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
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(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

 Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей).  

  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;   

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс   

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. • создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

           Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

           включает следующие направления:   

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;   

 коммуникативно -деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях).  

                                    Направления партнерского взаимодействия с семьей   

Направления взаимодействия по 

образовательным областям   

  Содержание взаимодействия  

Физическое развитие     Формирование традиций совместного 

оздоровительного досуга, спортивного 

праздника. Информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.  

Речевое развитие      Развитие речевой сферы ребѐнка, как 

средство культуры общения   
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Познавательное развитие   Развитие психолого педагогической 

компетентности родителей. создание в семье 

условий, благоприятных для общего и 

речевого развития детей; проведение 

целенаправленной и систематической 

работы по общему, речевому развитию детей 

и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов.  

Социально-коммуникативное развитие;  Формирование условий для совместной 

социально-значимой для ребѐнка 

деятельности Установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника 

Активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. Создать 

атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной  поддержки.  

Художественно-эстетическое развитие   Формирование условий для развития 

детского развития воображения, привитие 

чувства прекрасного творчества  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

      Ведущие цели взаимодействия с семьей – коррекционная помощь ребенку с речевыми 

нарушениями, повышение педагогической компетентности родителей.   

Формы работа с родителями:   

Наглядно-информационные: нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, организацией коррекционной работы по 

преодолению ОНР. Они способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся: фотографии, выставки детского 

творчества, стенды, буклеты, памятки, ширмы, папки передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты различных видов деятельности, режимных моментов и т.д.  

Информационно-аналитические: способствуют организации общения с родителями.           

Нацелены на сбор, обработку и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурного уровня его родителей, наличие у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. На основе анализа этих данных осуществляется индивидуальный, 

личностно- ориентированный подход к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями.  

Досуговые: обеспечивают установление неформальных отношений между педагогами и 

родителями, более доверительные отношения между родителями и детьми. К ним относятся: 

совместные праздники, досуги, развлечения, совместные театрализованные постановки, вечера 

музыки и поэзии, гостиные, конкурсы, семейные концерты, маршруты выходного дня (в театра, 

музей, библиотеку и т.д.).   

Информационно-ознакомительные: нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путѐм ознакомления родителей с самим дошкольным 
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учреждением, особенностями его работы и педагогами. К ним относятся: Дни открытых дверей, 

открытые просмотры, информирование через официальный сайт ДОУ  

Предполагаемый результат:   

- появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению детско-

родительских отношений;  

-  организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;   

   - повышение уровня родительской компетентности;  

   -  гармонизацию семейных детско-родительских отношений;   

   -  сохранение семейных ценностей и традиций;   

   -  увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам ДОУ;   

   -  рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

-   логопедические пятиминутки;   

   -  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

    - индивидуальная работа;   

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя 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 повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.   

   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 подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.      Планируя индивидуальную работу 

воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.   

    Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. 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.  
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2.6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И/ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

     В соответствии с п. 43 ФАОП ДО Общий объем образовательной программы для 

обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории обучающихся.  

     В разделе КРР прописана Образовательная область «Речевое развитие» в соответствии с 

нозологическими особенностями усвоения программы детьми с ТНР.  

    Области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» могут быть усвоены в полном объеме по 

Образовательной Программе ДОО.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; осуществление индивидуально-

ориентированной психологопедагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического,  

 речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; возможность освоения детьми с ТНР 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

Проведение индивидуальной и подгрупповой  логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки:   

1) Диагностическая работа включает:   

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;   

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  
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 изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;   

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; ‒ 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности;   

 изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, одаренности;  

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-- 

педагогических проблем в их развитии;  

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социальнопсихологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей;   

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.   

2) Коррекционно-развивающая работа включает:   

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;   

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; ‒ коррекцию и развитие высших психических функций;   

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;   

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;   

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;   

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности;  

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода/ происхождения;  
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 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; ‒ преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;   

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

3) Консультативная работа включает:   

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком.   

4) Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации;   

 проведение тематических выступлений, консультаций для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.   

   5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО).  

       КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использования  

ассистивных технологий.   

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребѐнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь).   
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       Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребѐнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. Включение ЧБД в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики.   

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

включает:  

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития.   

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребѐнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;   

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребѐнку, 

обстановки, формирующей у ребѐнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;   

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой;   

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;   

 организация предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.   

 Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики.  

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, включает:   

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;   

 формирование уверенного поведения и социальной успешности;   

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность,  

агрессия);  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.  

     Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осу 

ществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО.   

     В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК 
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по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка.  

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации 

развития и поведения включает:   

 коррекция развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально волевой 

сферы;   

 помощь в решении поведенческих проблем;  

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;   

 развитие рефлексивных способностей;   

 совершенствование способов саморегуляции.   

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

       Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:   

 сформированность фонетического  компонента  языковой  способности  в 

соответствии с онтогенетическими  закономерностями  его  становления; 

  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;   

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.   

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

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.   

     Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
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различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.   

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

прописаны в пункте  и включают:  

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого 

и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО;   

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.   

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка.   

     Обследование строится с учетом следующих принципов:   

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

1. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:   

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности;   

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.   

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речевого развития и 

компенсаторные возможности обучающихся.   

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 

с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.   

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями.   

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других   

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.   

    Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

    В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед уточняет 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной   

работы.  Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:    

 артикуляционная и пальчиковаягимнастика;   

 логопедические пятиминутки;  

  индивидуальная работа.   

    Артикуляционная и пальчиковая гимнастика служит для развития  артикуляционной и 

мелкой моторики, координации речи с движением.   

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей в подгруппе 

детей с ТНР, 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, то есть для повторения и закрепления   материала, 

отработанного с детьми логопедом   

     Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им 

задания по автоматизации и дифференциации звуков, по расширению и уточнению словаря по 

изучаемой теме, по закреплению грамматических категорий, дает задания на развитие связной 

речи, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми учителем-

логопедом на логопедических занятиях.   

Перспективное планирование разделено на 3 периода обучения:   

Период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)   

период обучения (декабрь, январь, февраль)   

период обучения (март, апрель, май, июнь)   
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 В календарном планировании отражаются лексические темы в каждом временном периоде в 

соответствии с основной общеобразовательной программой и фонетической темой каждой 

недели в течение года.  

месяц   неделя   Дата   Тематическая неделя   Фонетическая тема  

сентябрь 

1 

неделя   

01.09.-04.09   Обследование воспитанников  

 "Быстро подрастаем, в школу мы 

играем"  

   

2 

неделя   

07.09.-11.09   "Мой любимый  детский сад"   Звуки вокруг  

3 

неделя   

14.09.-18.09   "Мои любимые игрушки"  Звуки вокруг   

 4 

неделя   

21.09.-25.09   "Краски осени"  

"Осенние листья по ветру кружат"  

Звуки природы   

 1 

неделя   

28.09-02.10       "Осенняя ярмарка"  овощи  Звук А.   

 

октябрь 2 

неделя   

05.10-09.10   "Осенняя ярмарка" (Фруктовый сад)  Звук У.   

3 

неделя   

12.10-16.10    "Гуляй,  да  присматривайся  " 

(Деревья, кусты)  

 Звук И.   

4 

неделя   

19.10-23.10   "Что нам осень подарила" Дары леса. 

Ягоды. 

Грибы  

 Звук О.   

5 

неделя   

26.10-30.10   "Откуда хлеб пришѐл?  

От зернышка до каравая"  

Звук Ы.   

ноябрь 

1 

неделя     

02.11-06.11   

   

   

"Этот удивительный  животный мир" 

"Птичий двор" (Домашние птицы и их 

детѐныши)  

 Звук Э.   

  

2 

неделя     

09.11-13.11   "Этот удивительный  животный мир 

"Скотный двор" (Домашние животные и 

их детѐныши)  

 Звуки М-М`   

  

3 

неделя   

16.11-20.11   "Поздняя  осень  грачи  улетели, 

 лес обнажился, поля опустели"  

(Перелѐтные птицы)  

 Звуки Н-Н`   

4 

неделя   

23.11-27.11   "Домик белочки - дупло, там уютно и 

тепло" 

(Как дикие животные готовятся к зиме)  

 Звуки П-П`   

декабрь 

1 

неделя   

30.1104.12   

   

"Осень провожаем - зимушку 

встречаем" 

"Пришла зима, снег и радость принесла"  

 Звуки Т-Т`   

2 

неделя   

   

07.12-11-12   "Человек в окружении вещей" "Дом без 

мебели пустой и как будто не живой"  

 Звуки К-К`   

3 

неделя   

14.12-18.12   "Человек в окружении вещей" "Чайник, 

чашки, блюдца - почему так быстро 

бьются"  

 Звуки Х-Х`   

4 

неделя   

21.12-25.12   "Здоровая и вредная пища" "Продукты 

питания"  

 Звуки Ф-Ф`   

5 

неделя   

28.12.31.12   "Зимушка зима"  

"Приключения у Новогодней елки"  

Звуки В-В`   
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январь 

1 

неделя   

Каникулы   Каникулы  Каникулы   

2 

неделя   

Каникулы   Каникулы  Каникулы   

3 

неделя   

11.01-15.01  

2015   

"Зимушка зима"  

«Пришла зима, открывай ворота»  

Звуки Б -Б`   

   

4 

неделя   

18.01-22.01   "Зимние забавы"  Звуки Д- Д`   

    (Вот качусь на санках по горе крутой)     

5 

неделя   

25.01-29.01   "Снег-снежок, весь в следах от птичьих 

ног" Зимующие птицы.   

Звуки Г- Г`   

февраль 

   1  

неделя   

01.02-05.02   "Где-то на белом свете, там, где всегда 

мороз"  Животные Севера   

Звуки С - С`   

2 

неделя   

08.02-12.02   "А в Африке, а в Африке" Животные 

жарких стран   

Звуки З - З`   

3 

неделя   

15.02-19.02   «Хочу защитником я быть – пойду я в 

армию служить"   

Звуки С - З   

4 

неделя   

22.02.- 

26.02   

"Все работы хороши, все работы нам 

нужны" "Стройка. Профессии на 

стройке"   

Звуки Ц - С   

март 

   

1 

неделя   
29.02-04.03   

"Обойди весь белый свет – лучше мамы в 

мире нет"   

Семья.  Профессии   

Звуки С -Ш   

2  

неделя   

   

07.03-11.03   

   

"Человек творец, человек изобретатель" 

Бытовые электроприборы – наши 

домашние помощники   

Звуки З – Ж   

3 

неделя   

14.03-18.03   "Хочу все знать"   

Ателье:  Одежда. Обувь. Головные уборы   

Звуки Щ - С`   

4 

неделя   

21.03-25.03   "Путешествие в подводный мир" Жизнь 

под водой   

Звуки Ч - Щ   

5 

неделя   

28.03-01.04   

   

Полюбуйся, весна наступает  

Ранняя весна   

Звуки Л - Л`   

апрель 

1 

неделя   

04.04.- 

08.04   

"Мы друзья природы" Труд людей весной   Звуки Р - Р`   

2 

неделя   

11.04-15.04   Мы – жители планеты Земля Тайны 

космоса   

Звуки Л-Р   

3 

неделя   

18.04-22.04   С появлением колеса происходят чудеса. 

Транспорт.   

Звук Й   

4 

неделя   

25.04-  

29.04   

"Нам на улице не страшно"   

Профессии  на транспорте. ПДД   

Буква Е   

май 

1  

неделя   

   

02.05-06.05   Обследование воспитанников   

 Победа в воздухе не вьѐтся, а руками 

достаѐтся.   

Буква Ё   

2 

неделя   

09.05-13.05   "Это жужжащий, ползающий, летающий 

мир" Насекомые   

Буква Ю   

3 

неделя   

16.05-20.05   "Весна красна цветами"   

Цветущая весна. Хочу все знать о школе   

Буква Я   

4 

неделя   

23.05-31.05   "Этот город самый лучший"   

Город над Невой. (Санкт- Петербург.)   

Повторение 

пройденного   
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Содержание индивидуальной коррекционной работы по коррекции фонетической 

стороны речи.  

Подготовительный этап:   

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.    

 Дыхательно-голосовые упражнения.   

 Общая артикуляционная гимнастика.   

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в  процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики.    

 Артикуляционная гимнастика для постановки звуков.   

 Развитие слухового внимания, памяти.   

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в  процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.    

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с  детьми, 

страдающими дизартрией)    

 Развитие  фонематического восприятия в играх и  специальных  упражнениях.   

Основной этап    

Формирование произносительных умений и навыков:   

 Постановка звуков: упражнения на развитие точности артикуляционных движений, 

развитие переключаемости артикуляционных движений, удержание артикуляторного 

уклада,  выработка динамического стереотипа произношения звука.    

 Автоматизация звуков: в обратных слогах, в словах с обратными слогами с ударением и 

без ударения на слоге, в прямых слогах, в словах с прямыми слогами с ударением и без 

ударения на слоге, в слогах со стечением согласных в начале слова, в слогах со 

стечением согласных в середине и конце слова, в словах различной звуко-слоговой 

конструкции, в словосочетаниях, в предложениях, в чистоговорках, стишках, 

скороговорках, пересказе текстов.    

 Дифференциация звуков в слогах прямых и обратных, в словах с прямыми и обратными 

слогами, в словах различной звукослоговой конструкции, в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, стишках, скороговорках, в пересказе текста, составлении 

рассказов по серии сюжетных картинок, в составлении рассказов по сюжетной картине, в 

связной выразительной речи (диалог, игра-драматизация).    

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми.   

Цель: коррекция общего недоразвития речи у детей (ОНР).    

 ОНР (I уровень)  

   Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.  Логопедические 

занятия в средней группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые.   

    В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их 

цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях.  На 

индивидуальных занятиях проводится работа по:   
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 активизации и  выработке  дифференцированных  движений  органов 

артикуляционного аппарата;   

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;   

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов.   

    В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в 

подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.   

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей:   

 развитие понимания речи;   

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;   

 развитие произносительной стороны речи;       

  развитие самостоятельной фразовой речи.    

 Выделяются  следующие  виды  подгрупповых   логопедических   занятий по 

формированию:   

 словарного запаса;   

 грамматически правильной речи;   

 связной речи;   

 звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.   

Подгрупповые  занятия  проводятся  логопедом  в соответствии  

с  расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе дошкольного учреждения.   

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития   

Период  Основное содержание работы  

I    

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь   

Развитие понимания речи    

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.    

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.   

Формировать понимание обобщающего значения слов.    

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.    

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка    

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).    

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).    

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.    

Учить дифференцировать названия предметов по категории   

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).    

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.    
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Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).   

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).    

Развитие самостоятельной фразовой речи   

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто?  Что делает? Что?»   

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.   

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).   

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла?   

Можно взять?).   

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.   

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.   

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они).   

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану).   

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь»,   

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

II    

Январь,  

февраль, 

март, апрель, 

май,  начало 

июня  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка    

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много).   

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 

за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).   

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи).   

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под).   

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.).   

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.   

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.    

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.).    

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).    

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).   

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки 

— дерево, стрелки — часы).    

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 
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принципу (санки — зима, корабль — море).   

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).   

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.).   

 Развитие самостоятельной фразовой речи   

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».    

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.    

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).   

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух, трех 

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).    

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.    

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом.    

Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.    

Учить детей определять источник звука.   

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.    

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.    

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).    

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.    

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.    

Формировать звуко-слоговую структуру слова.    

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.    

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например:   

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.    

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку).    

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).    

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество»,  

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», 

«Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.    

В итоге логопедической работы дети должны научиться:   

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным  назначением;    

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;   

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;   
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• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;   

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х],  

            [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);   

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;   

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;   

• общаться,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и 

 простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).   

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность.   

ОНР (II уровень)   

   Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию:   

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка;   

 произносительной стороны речи;   

 самостоятельной развернутой фразовой речи;   

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.   

 На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не 

только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с 

учетом уровня речевого развития.   

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:   

 связной речи;   

 словарного запаса, грамматического строя; 

  произношения.   

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от периода обучения.   
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Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития  

  

Период  

Основное содержание работы  

I    

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств языка   

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.    

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.    

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала).    

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).    

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).    

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи   

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:    

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение:   

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»;    

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».   Формировать навык составления короткого рассказа.   

Формирование произносительной стороны речи   

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].    

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения       

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.   

 Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, 

уа.   
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Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II    

Декабрь, 

январь,   

февраль, март  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка   

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.   

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.   

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе.   

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).   

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем».   

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.    

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи   

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.    

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.    

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.    

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказыописания, пересказ.   

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».    

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.   

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.   

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава.   

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.   

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 
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[ш], [ж], [р], [л’].   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.    

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.    

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном  

слогах и односложных словах. 

III  

Апрель, май 

июнь    

  

Формирование лексико-грамматических средств языка  Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т. п.).  Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, 

-ев-, -ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительноласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-.    

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).   

Уточнять значения обобщающих слов. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:    

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;   

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;   

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;   

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;   

 владеть элементарными навыками пересказа;   

 владеть навыками диалогической речи;   

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.;   

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;   

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений;   

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы.   

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.   

ОНР (III уровень)   

 Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 
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связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о:   

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития;   

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;   

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи.   

 В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:   

 способности к сосредоточению;   

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;        

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;   

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;   

 возможности использования помощи партнера по работе.   

       Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в 

процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.    

       Направления коррекционно-развивающей работы:   

 совершенствование произносительной стороны речи;   

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи;   

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;   

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.   

                    Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития    

Период  Основное содержание работы  

I    

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь  

Совершенствование произносительной стороны речи  

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику.   

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).    

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные  

— согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие 

и т. д.).   

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.   

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.   

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.    
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Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.   

Развитие лексико-грамматических средств языка   

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет словосложения: 

пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 

— щедрость, бледный — румяный). Объяснять значения слов с опорой на 

их словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, который 

играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля).    

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный).    

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.    

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка).    

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).    

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи   

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.    

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

событий заданной последовательности.    

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  Учить 

анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета.    

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).    

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.    

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.    

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).    

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).    
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.    

Закреплять понятия «звук», «слог».   

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.   

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).    

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.    

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.    

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.    

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах).   

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.   

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам  

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 

оптикопространственные и графические признаки.   

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом 

— прямые.   

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.   

Развивать оптико-пространственные ориентировки.   

 Развивать графо-моторные навыки.     

  

II    

Январь,  февраль, 

март,  апрель, 

май    

   Совершенствование произносительной стороны речи   

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.   

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], 

[ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).   

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления.   

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], 

[ч], [щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.   

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 

ее богатой интонационно-мелодической окраски.    

Развитие лексико-грамматических средств языка Уточнять и 

расширять значения слов (с опорой на лексические темы).   

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 
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значением (кулак — кулачок — кулачище).    

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).    

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов.   

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать 

синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).    

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.   

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже.   

Закреплять навыки согласования числительных с существительными 

в роде, падеже.   

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать 

— рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении).   

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.   

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами.   

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения   

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.   

Совершенствовать графо-моторные навыки.   

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук».   

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — 

[б] и т. д.).   

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации.   

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  Закреплять 

изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно- графических схем слов (например: вата, кот).   

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.   

Обучать  чтению  слогов,  слов  аналитико-синтетическим 
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способом. Формировать навыки написания слогов, слов (например: 

лапа).   

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать.   

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.).  Учить определять количество слов в 

предложении, их последовательность. Учить выкладывать из букв 

разрезной азбуки и читать небольшие предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

В итоге логопедической работы дети должны уметь:  

 свободно составлять рассказы, пересказы;   

 владеть навыками творческого рассказывания;   

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.;   

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;   

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;   

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;   

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;   

 овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.   

       Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:   

 фонематическое восприятие;   

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;   

 графо - моторные навыки;   

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений).    

 Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 

дизартрией   

         У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции.   

         На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 
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гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.   

      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи.   

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.   

Развитие словаря:   

      Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных 

- названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить детей 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами.   

       Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с искательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов.        Расширять понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи.   

     Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  

      Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.   

     Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, глаголов с 

различными приставками.   

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.   
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    Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

     Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.   

    Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.   

   Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух— трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа    

Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения.   

    Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи.       

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.   

    Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.   

    Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.    

Работа над слоговой структурой слова   

    Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.   

    Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.   

    Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.   

    Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.    

    Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.   

    Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.     

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.   

    Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.   

    Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.   

     Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех— 

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).       

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—

мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.   

    Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.   
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Развитие связной речи и речевого общения  

     Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.   

    Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.   

    Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.   

    Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.   

    Закреплять умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.   

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:   

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».   

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:   

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь».   

     Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.   

     При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении.   

     Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи.     

     Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.   

 Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающегося с тугоухостью 

Индивидуальные занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом кабинете. 

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие речи и 

коррекция ее нарушений. Коррекционная работа логопедического сопровождения 

обучающегося с нарушением слуха включает в себя:  

 нормализацию артикуляционной моторики ;  

 развитие речевого дыхания и голоса, а также коррекция их нарушения;  

 нормализация просодических  компонентов  речи  (мелодико-интонационной  и 

темпово-ритмической стороны);   

 развитие  зрительного  гнозиса;   
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 коррекцию звукопроизношения; развитие фонематической системы: дифференциации 

звуков, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений;  увеличение 

пассивного и активного словарного запаса;  

развитие способности словообразования и словоизменения;  

 развитие связной речи: диалогической и монологической;   

 развитие коммуникативных навыков посредствам повышения уровня общего речевого 

развития.  

Направления коррекционно- логопедической работы.  

 Основные направления коррекционной работы:  

  диагностическая работа;   

 коррекционно - логопедическая работа;   

 консультативная работа;  

  просветительская работа;   

  экспертная работа.  

Этапы логопедической работы:  

1 этап - подготовительный.  

 Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.   

 Развитие слухового и зрительного внимания и памяти.  

 Развитие фонематического восприятия: узнавание неречевых звуков;   

 различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний 

слов к фраз;   

 различение слов, близких по звуковому составу; дифференциаций слогов; 

дифференциаций фонем; развитие навыков элементарного анализа и синтеза.   

 Развитие общей и мелкой моторики.   

 Устранение недостаточности речевой моторики: воспитание точных движений губ, 

языка; укрепление мышц языка, преодоление вялости или напряжѐнности губ, языка, 

отработка новых упражнений к каждому новому звуку; работа над речевым дыханием. 

Нормализация просодических компонентов речи (мелодикоинтонационной и темпово-

ритмической стороны).  

2 этап - формирование первичных произносительных умений навыков.   

 Уточнение произносимых звуков.  

 Постановка звуков: постановка свистящих звуков [с, сь, З, ЗЬ], аффрикат, постановка 

шипящих [Ш,Ж,Ч,Щ]; постановка соноров [Л, Ль, Р, Рь];   

 Автоматизация навыка произношения звука на речевом материале (в слогах, словах, 

фразах, потешках, сказках, тексте).  

 Развитие умения дифференцировать произношения звуков, сходных по артикуляции или 

по звучанию: твердые-мягкие, глухие-звонки, шипящие-свистящие, [Р – Я],[ Рь– Ль].  

3 этап - введение поставленных звуков в самостоятельную речь (формирование 

коммуникативных умений и навыков)  

4 этап - работа над лексико-грамматическим строем и связной речью:   

 Расширение и уточнение пассивного и активного словаря по темам, дать обобщающие 

понятия.   

 Подбор к словам синонимов и антонимов.   

 Работа над слоговой структурой слова.  
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 Падежные формы имен существительных   

 Согласование существительных и прилагательных   

 Словообразование (уменьшительно-ласкательные формы).  

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Иных характеристик содержания программы нет.  

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.8.1. Пояснительная записка РПВ  

     Рабочая программа воспитания ДОУ реализующая адаптированную образовательную 

программу для детей с ЗПР дошкольного образования (далее - программа воспитания) 

разработана на основании Федеральной программы воспитания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации 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 

человеке.  

      В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

      Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

      С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.  

     Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации.  

1. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  

       Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом  
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реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели, задачи и принципы Программы  

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:   

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;   

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;   

 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 на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

 Целевые ориентиры воспитания.   

       Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

       В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.   

      Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:   

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;   

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить 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 следования идеалу в жизни;   
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 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 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;   

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

 Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

 Уклад образовательной ДО 

 Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события (п.2.8.3.1 ОП ДОО)  

     Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

    Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.  

Воспитывающая среда ДО  

    Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  

Общности (сообщества) Организации:  

    Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы.  

     Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Педагогические работники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные 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;  
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других 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.  

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.    

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО.  

     Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.   

     Детско - взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

      Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно  

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается 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 ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми.   

     Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 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.  

    Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся.  

Социокультурный контекст  

    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 
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поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания.  

    Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

     В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

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 следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность  

 человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального 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 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые  

 устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов  

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся..  

     Миссия: Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечение условий для личностного развития и проживания дошкольного детства, как 

самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья. Программа воспитания 
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строится на принципах ДО, определенными Федеральными государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

     Имидж ДОУ имеет свой образ образовательного учреждения, который чтит традиции 

учреждения, сотрудничает с учреждениями социума. 

     В дошкольном учреждении работает профессиональный творческий коллектив, способный 

понимать и разделять ответственность за повышение имиджа.  

    Руководителя, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка.  

    Корпоративная культура, которая направлена на - создание благоприятных условий для детей 

и их родителей ( законных представителей) и повышения степени доверия у окружения. В 

коллективе действует благоприятная, доброжелательная атмосфера, каждый сотрудник 

добросовестно относится к своей работе.  

     Коллектив как единый сплоченный коллектив соблюдает этику общения с родителями, 

детьми, коллегами и др.  

        Весь коллектив целенаправленно работает на создание благоприятных условий и 

повышение качества воспитательно - образовательной работы каждому воспитаннику и 

повышения удовлетворенности родителей ( законных представителей) и социального статуса 

ДОУ.  

   Ведѐтся активная работа со  школой, библиотекой,   учреждениями здравоохранения..   

   Для повышения привлекательности ДОУ   сотрудники обновляют и поддерживают предметно 

развивающую среду, делая ее мобильной, гибкой, развивающей, привлекательной.  

 Средства повышения имиджа:   

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

 Отзывы родителей.   

  Участие в акциях, конкурсах педагогического мастерства, публикации о достижениях 

ДОУ.   

 Сохранение ценностей, обычаев, традиций учреждения: проведение чествование 

ветеранов ДОУ.   

 Привлечение родителей в воспитательно-образовательной работе в рамках проектной 

деятельности.   

 Демонстрация системы учебно-воспитательной работы ДОУ родителям и на сайте 

учреждения;  

 Публикация опыта работы.   

       Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: Общие для всего детского сада 

событийные мероприятия: «День знаний», «День защиты детей, «Марафон добра», «Акция 

добра», «День победы», «День матери», «Зарница» и др, в которых участвуют дети разных 

возрастов и индивидуальных особенностей развития.   

       Детская художественная литература и народное творчество, традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

     Сотрудничество с родителями. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, педагогов и родителей, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку коллегам, родителям в организации и участии 
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в воспитательные мероприятия. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство «Родительский калейдоскоп» для обмена опытом семейного воспитания и 

активное участие семей в совместных мероприятиях: «Фестиваль творчества», соревнованиях 

«Мама, папа, я – спортивная семь», «Встреча с интересными людьми», уборка территории 

детского сада и построение снежных горок, костюмов для театрализованных сказок и 

атрибутов, а также участие в праздниках и развлечениях.   

     Именно педагогическая инициатива родителей и их заинтересованность в воспитании 

дошкольников стала показателем качества воспитательной работы. Приобщение дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и родного края через мини-музеи, которые систематически 

организуются в дошкольном учреждении. Все это поможет дошкольникам понять и оценить 

значимость ценности Родины.   

    Проектная деятельность по приобщению дошкольников к истории и культуре и 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками: «Моя семья», «Мой город», «Защитники», «Все 

работы хороши», «Правила и поступки» и др. Общности (сообщества) ДОО  

 1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.   

Педагогические работники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;   

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные 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 заболевшему другому ребенку; ‒ воспитывать в детях такие качества 

личности, которые помогают влиться в общество других 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 ДОО и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО.   

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
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полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.   

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других 

детей рождается 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 ДОО 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения 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.  

    Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся.  

 Социокультурным контекстом  является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он Социокультурные также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. Ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. В ДОУ   обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.        

      Одним из важных в воспитание дошкольников мы считаем оздоровление и физическое 

развитие, которым целенаправленно занимаемся в детском саду – это и гимнастики, прогулки, 

занятия, закаливание, питание, досуги, но и конечно же посещение спортивного комплекса 

«Восход». А так же сотрудничая с семьями воспитанников приобщаем семьи вести активный 
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образ жизни – прогулки с детьми на свежем воздухе, путешествия, ходьба на лыжах, катание на 

коньках, велосипедах и т.д.   

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду - в 

этом нам помогают наши родители, которые приходят к нам в детский сад и рассказывают о 

своем труде и активно принимают в проектной деятельности.  

      Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родному селу, края и 

других народов проводим через беседы, встречи, выставки, проекты, конкурсы.  

  Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ 

как:   

 оформление интерьера дошкольных помещений (группы, спальни, коридора, зала, и т.п.) 

и их периодическая переориентация;   

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;   

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивной и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха;   

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений);   

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. Успех этих направлений зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов.   

     Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 

речи, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно- 

педагогической работы. Совместная работа учителя-логопеда, педагога -психолога, 

воспитателей и родителей предполагает сочетание коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

       Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю - логопеду. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребѐнком на логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. Ведущей в воспитательном процессе является 

игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах.   
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     Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Их 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства.  

   Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех 

возрастов проводится в разные периоды режима дня (во время утреннего приема, прогулок, 

самостоятельной деятельности, подготовки к принятию пищи и сна, одевания и умывания и 

т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.  

    Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

индивидуальной работы в форме игры, труда, чтения, показа и т.д. для более осмысления 

ценностей воспитания. Воспитательный процесс в ДОУ   организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п.   

      Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

соблюдали нормы и правила пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Создание образовательной среды как системы необходимых условий для 

полноценного воспитания, обучения и развития способствует познавательному развитию детей.   

    В детском саду функционируют познавательные центры, которые насыщены в соответствии с 

их природными задатками и интересами: «Центр математики», «Развития речи», «Экологии», 

«Опытов и экспериментов» и др.  

   Деятельности и культурные практики в ДОО. Нами выбраны традиционные виды культурных 

практик, которые являются универсальными и эффективно используются в образовательной 

деятельности с дошкольниками. К таким культурным практикам относятся: сюжетная игра, 

игра с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

познание, чтение, творчество и др. Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка 

являются партнерские взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье.   

     Взрослые - педагоги и родители выступают в роли «партнера-модели» и «партнера- 

сотрудника».  

     Дети и взрослые становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в 

течение дня. Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.     В 

культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

представлена в таблице.   



 

108 

 

Виды деятельности   Место в образовательном процессе  

Игровая  В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это:  

- дидактические игры  

- сюжетно-ролевые игры  

- развивающие игры  

-подвижные игры  

- игры-путешествия 

- игровые проблемные ситуации  

- игры-инсценировки и т.д  

Познавательно-

исследовательская  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанныхс:  

- свободным общение детей со взрослыми и детьми 

 - освоение всех компонентов устной речи  

- освоения культуры общения и этикета  

- толерантности  

- подготовки к обучению грамоте 

 - развития лексико-грамматической стороны речи.  

Коммуникативная деятельность включается во все виды  

деятельности всех участников образовательного процесса  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Восприятие художественной литературы в рамках НОД как 

процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной  

литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, акустикоперцептивного восприятия литературного текста 

(радио текста) и обобщения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется как непосредственное чтение логопедом сказки или 

познавательного произведения вслух или прослушиванием 

аудиозаписи.  

Изобразительная 

деятельность  

Изобразительная деятельность детей осуществляется в рамках ОД 

и представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности: ‒ лепка ‒ рисование ‒ аппликация и т.д. ‒ 

Элементом коррекционной деятельности в данном направлении 

является: раскрашивание предметов, штриховки, графические 

диктанты и т.д.  

Музыкальная  Музыкальная деятельность организуется музыкальным 

руководителем. Элементом коррекционной деятельности в 

данном направлении является: ‒ прослушивание ‒ ритмических 

упражнений, ‒ прохлопывание музыкального рисунка и др  

Двигательная     Двигательная деятельность в ходе логопедической деятельности 

представлена в виде физкультминуток и динамических пауз, 

коммуникативного массажа  
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Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.   

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся».   

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста  

 

                   Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  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 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию "Я сам!".  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

   Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических работников.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения.  

Познавательное  Знание   Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое  и 

оздоровительное  

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 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 
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продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура 

красота  

и  Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста  

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания    

  Ценности      Показатели  

Патриотическое     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, 

сотрудничество  

 Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение  

Познавательное   Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, 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 уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности  

 

Содержательный раздел РПВ  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

        Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

1 Социально-коммуникативное развитие;  

2 Познавательное развитие;  

3 Речевое развитие;  
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4 Художественно-эстетическое развитие; 

  5 Физическое развитие.  

        В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

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 

«патриотизм» 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 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

 Задачи патриотического воспитания:  

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов  

 России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

 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 ДОО должен сосредоточить свое 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 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным  

 традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания.  

       Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  
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      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 

отношений и социальных ролей.  

      Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

       Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

 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 обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,  

 ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры;  

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах 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.  

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:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

 формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний;  

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ  

 совместно с педагогическим работником;  
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на  

 детскую аудиторию;   

 различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 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"). Задачи по формированию 

здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение 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, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;  

введение оздоровительных традиций в Организации.  

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО.  

      В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной 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.  
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 Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.   

Трудовое направление воспитания .  

        Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»).  

 Основные задачи трудового воспитания:   

 Ознакомление обучающихся видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся.   

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся , 

воспитание навыков ДОО своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; ‒ предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; ‒ собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у обучающихся соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.   

Этико-эстетическое направление воспитания  

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – «культура и 

красота»).  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:   

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; ‒ воспитание 

представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; ‒ развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;   

 формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. Для того чтобы формировать у обучающихся культуру 

поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  
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 учить обучающихся уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; ‒ воспитывать культуру общения ребенка , 

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 ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду.  

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.   

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:   

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;   

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся , широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;   

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;   

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;   

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. Особенности реализации воспитательного 

процесса. Уклад ДОУ.   

 общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции   дошкольного учреждения, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. МБДОУ  - это 

открытая система образования и воспитания. На протяжении долгих лет детском саду 

сложился уклад ДОО – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.   

     Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. Соответственно, успех их реализации также зависит не только от усилий образовательных 

учреждений, но и от взаимодействия педагогов, обучающихся, их родителей, профессиональных, 

общественных организаций.   

     При реализации программы воспитания необходимо учитывать условия, существующие в 

дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и 

их родителей. Процесс воспитания в детском саду основывается на многолетней истории 

учреждения, традициях, освоение современного и инновационного в образовании и 
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формирование дошкольника как будущего гражданина своей родины, знающего и 

соблюдающего традиции, обычаи, поведения в обществе, владеющий нравственными 

качествами, изучающий историю своего народа, родины, края, города и делает все, чтобы 

сохранить и приумножить. ДОУ  расположен в исторически значимом месте, что поможет 

глубже понять и сформировать чувство гордости к героям ВОВ и Труда.   

Этико-эстетическое направление воспитания.  

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – «культура и 

красота»).  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности;  

 формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОО 

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 деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения  

 привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через:  

 обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей  внутреннего мира ребенка с ОВЗ.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие  

 восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Особенности реализации воспитательного процесса ДОО.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в образовательной организации, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников с ОВЗ, и их родителей 

(законных представителей).  

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников:  

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания;  партнерство ДОО с семьей.   

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.       Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

       Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру, была выделена: общая цель воспитания в ДОО - 

формирование общей культуры личности. Конкретизация общей цели воспитания применительно 

к возрастным особенностям дошкольников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты:  
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 В воспитании детей раннего возраста целевой приоритет - формирование базового 

доверия к миру, к людям, к себе.  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Особенности реализации воспитательного процесса ДОО.  

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в образовательной 

организации, индивидуальные особенности, интересы,  

 потребности воспитанников с ОВЗ, и их родителей (законных представителей).  

 Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников:  

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных  

 образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе  

 сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в  

 изменяющемся мире;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания;  

 партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

     Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру, была выделена: общая цель воспитания в ДОО - 

формирование общей культуры личности.  

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

 В воспитании детей раннего возраста целевой приоритет - формирование базового 

доверия к миру, к людям, к себе.  

 В воспитании детей младшего дошкольного возраста целевой приоритет - 

обеспечение позитивной социализации, мотивации,  
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поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности.  

 В воспитании детей старшего дошкольного возраста целевой приоритет обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка,  

интеллектуально-познавательных  способностей,  социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств.  

    Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок  

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Принимая во внимание общую цель и деятельностный характер воспитания, были 

выделены общие задачи:  

 Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий.  

 Реализовывать потенциал воспитателя в воспитании дошкольников, поддерживать 

активное участие групповых сообществ в жизни сада;  

 Использовать в воспитании детей возможности специально организованной 

образовательной деятельности (СОД).  

 Расширить воспитательный потенциал ДОО посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных 

секций и др.  

 Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

 Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-эстетической среды ДОО.  

 Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения.  

Основные традиции воспитания в ДОО  

     Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются «Культурно-досуговая 

деятельность» и коллективные мероприятия возрастной группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников.   

      Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника).  

      В проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или  индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле;  

      Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
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взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе.  

Содержание деятельности в младшем дошкольном возрасте Работа с группой 

воспитанников:  

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи  

 сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника  

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме 

природе.  

Индивидуальная работа с воспитанниками:  

 Поощрять попытки ребенка пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

 Учить ребенка выходу из конфликтных ситуаций, общаться спокойно, без крика.  

Напоминать ребенку о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, невмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Содержание деятельности в старшем дошкольном возрасте Работа с группой 

воспитанников:  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  
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 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности  

 Индивидуальная работа с воспитанниками:  

 Поддерживать стремление ребенка заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, учить с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

 Поощрять умение самостоятельно находить интересные занятия.  

 Поддерживать стремление радовать старших хорошими поступками, проявлять заботу об 

окружающих.  

Роль воспитателя в воспитании дошкольников с ОВЗ и во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) дошкольников с ОВЗ.  

Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции.  

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. Задачи 

воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе совместной образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Воспитатель ДОО должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида 

статусу воспитателя детского сада.  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей (законных 

представителей) и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей(законных представителей) и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса.  

Детско-взрослые сообщества ДОО описаны в п.2.8.3.3 ОП ДОО  

Воспитательный ресурс развивающей предметно-эстетической среды ДОО.  

     Развивающая предметно-эстетическая среда — это определенное пространство, организованно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
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ребенка в познании, общении, физическом и духовном развитии. Правильная организация 

развивающей предметно-эстетической среды является одним из важных условий эффективной 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении.  

Возможности непосредственно-организованной образовательной деятельности (НОД).  

Задачи воспитания реализуются в рамках образовательных областей– социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. Виды и формы, содержание воспитательной деятельности в рамках 

проведения НОД воспитатели и специалисты выбирают в соответствии с целями и задачами 

образовательного занятия и целевыми приоритетами воспитания в каждой возрастной группе.  

    Виды и формы, содержание воспитательной деятельности в рамках проведения НОД 

воспитатели и специалисты выбирают в соответствии  

с целями и задачами образовательного деятельности занятия и целевыми приоритетами 

воспитания в каждой возрастной группе:  

 Развитие основ нравственной культуры  

 Формирование семейных ценностей  

 Формирование основ гражданской идентичности  

 Формирование основ межэтнического взаимодействия  

 Формирование основ социокультурных ценностей  

 Формирование основ экологической культуры  

 Воспитание культуры труда  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания ДОО  

       Главной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, в том числе и детей 

с ОВЗ, является содружество «родители- дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

 установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и  

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На уровне дошкольной организации:  

       Родительское собрание ДОО - коллегиальный орган общественного самоуправления 

дошкольного учреждения, действующий в целях обсуждения вопросов, развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения.  

Совет родителей ДОО – представительный орган родительской общественности призван 

помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми родителями 

(законными представителями) законных требований дошкольного учреждения.  

На уровне возрастной группы:  
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 Родительский комитет группы - участвует в решении некоторых вопросов  воспитания и 

социализации их детей;  

 Родительские собрания группы - обсуждают наиболее острые проблемы обучения и  

воспитания детей.  

На индивидуальном уровне: индивидуальная помощь со стороны родителей (законных 

представителей) в подготовке и проведении мероприятий детского сада и возрастной группы 

воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей.  

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

 вопросам  воспитания  ребенка.  Активно  применяются  консультации 

презентации с использованием информационно-коммуникативных технологий.  

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.  

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «В Контакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива.  

Организационный раздел РПВ  

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания ДОО.  
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Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно   

Уклад образовательной организации описаны в п.2.2 ОП ДОО.  

Особенности воспитывающей среды 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, 

способствующую 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.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе совместной образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

социально-ценностные представления.  

 Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

 Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию).  

 Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

 Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

            Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

            уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение,  

 методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические 

особенности обучающихся с ОВЗ.  
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 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

 Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания.  

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания  

 (возрастных, физических, психологических, национальных).  

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-  

 методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы.  

 «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую 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.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду:  

 в процессе совместной образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

социально-ценностные представления.  

 Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

 Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию).  

 Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

 Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ.  

 Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и  событий.  
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 На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая 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 обучающихся 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда  

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

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 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде 

,развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО , являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация)  

 детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится  

 активным субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом)  

 образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности;  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей);  

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

 расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с  

ОВЗ;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Особенности культурно-досуговой деятельности ДОО.  

ДОО наряду с Федеральным Планом воспитательной работы проводит иные мероприятия 

согласно Программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей с ОВЗ. При использовании Календарного плана воспитательной работы ДОО 

учитывается следующее:  

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей 

и интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть 

сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями);  

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями;  

 время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в 

целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям 

месяца;  

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными 

образовательными потребностями;  

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т.  

е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Формы организации культурно-досуговых мероприятий:  

 праздники и развлечения различной тематики;  

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями (другими членами 

семей воспитанников);  

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР (ОНР) базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.      Поэтому помимо нормативной 

базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных 

актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. Необходима 

организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 

самой образовательной организации.  

     Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

     Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

     обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными  

            потребностями: 

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков;   

 Учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности;  
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совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.   

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - РППС  в ДОО должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО. ДОО имеет 

право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР.  

В соответствии с ФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует:   

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;   

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).   

 ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).   

     Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  
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 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

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

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

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся;   

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

обучающихся;   

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;   

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, 

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

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

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности;  

 безопасной - все элементы  РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования.   

 При проектировании  РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях:   

 социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;   

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства;   

 РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся, а также 

для комфортной работы педагогических работников.  

3.3 Описание материально-технического обеспечения программы 

Методическое обеспечение логопедического кабинета 

- Настенное зеркало для логопедических занятий.  

- Лампа над зеркалом для дополнительного освещения  

- Ватные диски и палочки, спирт, дезинфицирующие средства 

-  Песочные часы на 5 мин., 20 мин.  

- Шкафы для пособий.  

- Стол письменный канцелярский.  

- Стул взрослый.  

- Стол детский (для индивидуальных занятий).  

- Стулья детские.  
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- Доска настенная магнитная.  

- Дидактический материал для обследования речи ребенка.  

- «Инструменты» для постановки звуков (ватные палочки,  деревянные шпатели) 

-  Настольные игры лексико-грамматического содержания.  

- Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания.  

- Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 

восприятия.  

- Настольные дидактические игры на развитие связной речи.  

- Схемы обозначения звуков.  

- Схемы определения места звука в слове  

- Счетные палочки  

- Цветные карандаши, фломастеры  

- Предметные картинки и кубики для артикуляционной гимнастики.  

- Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 

фонематического слуха.  

- Демонстрационные материалы по лексическим темам.  

- Сюжетные картинки для развития связной речи.  

- Детские книги  для развития связной речи.  

- Пособия для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, сонорных звуков   

- Игровые пособия для выработки воздушной струи.  

- Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания.  

- Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок. - Игровой материал развития мелкой 

моторики  - Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.  

- Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на леске)  

- Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»).  

- Фигурки домашних животных.  

- Конструктор деревянный.  

- Пирамидки из 5 колец, матрешка  

- «сухой бассейн из фасоли»  

- Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение четвертого 

лишнего.   

- Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми понятиями.   

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»:   

- обувь,  

- одежда   

- посуда, игрушки   

- домашние животные, дикие животные наших лесов  

- овощи, фрукты, ягоды   

- профессии, транспорт   

- времена год   

Игрушки и картинки для звукоподражаний.    
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Картотека с речевым материалом: потешки, чистоговорки, короткие рассказы для автоматизации 

звуков.   

3.4 Кадровые условия реализации программы 

     Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками.   

      Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в дошкольной группе.   

      Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.   

      Образовательная организация применяет сетевые формы реализации Федеральной программы 

и отдельные ее компоненты, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям.   

        Реализация  образовательной  программы  ДО  обеспечивается 

 руководящими, педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-

хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции.   

     При работе с детьми с ОВЗ в группе комбинированной  дополнительно предусмотрены 

должности педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.   

       В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств Организации.  

        Реализация АОП ДО для детей с ТНР ДОУ осуществляется:  

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении 

(в том числе 2 воспитателя, 1 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктора по 

физической культуре, 1 педагог - психолог);  

- медицинскими работниками осуществляется необходимое медицинское обслуживание 

реализации Программы.  

3.5 Финансовые условия реализации программы 

      В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР стимулирующим фондом оплаты труда.  

Материально-техническое обеспечение Программы.  

       В детском саду в соответствии с ФГОС ДО созданы условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, которые обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям.   

3.6 Материально-техническое обеспечение адаптированной программы для ТНР.         

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в двухэтажном.  Площадь земельного 

участка для игровых площадок составляет 4815м. Участки каждой возрастной группы имеют 

игровые площадки, оснащенные теневыми навесами, малыми формами (горка, песочница, 

столик, карусель, скамейки, спортивное оборудование). На игровом участке созданы 

необходимые условия для физического развития детей, он оснащен спортивным оборудованием: 

бревно, лестница, футбольные ворота, качели, горки, песочницы, изготовлены лоскутные 

«шатры». 

     Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении на 

территории ДОУ имеется мини-стадион, островок игр на асфальте, автодром - площадка для 

изучения правил дорожного движения, и др.; Территория ДОУ находится в хорошем состоянии - 

ограждена, озеленена, оформлена широким разнообразием оригинальных клумб. На территории 

детского сада проложен маршрут экологической тропы, видовыми точками которой являются:  

- сюжетный овощной огород «Солнышко»;  

- «птичья столовая»; 

- высажены разновидности лиственных и хвойных деревьев; декоративные кустарники, садовые, 

дикорастущие, лекарственные растения, плодовые деревья, ягодные кустарники;  

- оформлены цветники, клумбы, газоны;   

- Созданная предметно-развивающая среда помогает ребенку увидеть и понять окружающий мир, 

ощутить красоту природы, развить творчество и фантазию, а также укрепить здоровье детей на 

прогулке. Педагоги и родители постарались сделать так, чтобы участок детского сада стал 

объектом для развития познавательных интересов и оздоровления детей, в различных видах 

деятельности:  

- прогулки в любое время года и любую погоду с учетом требования СанПин.   

     В содержание прогулки включаются естественные виды движений, подвижные игры и 

эстафеты, спортивные упражнения типа катания на санках, самокатах, занятия общей физической 

подготовкой;  

- оздоровительные игры и физические упражнения (подобраны комплексы оздоровительных 

физических упражнений в зависимости от времени года и погодных условий с учетом 

возрастных особенностей детей);   

- ходьба по лабиринтам: летом – лабиринт на асфальте, осенью - лабиринт из сухих листьев, 

зимой – снежный лабиринт;  

- увлекательные игры на «Островке игр». Помимо традиционных классиков, зигзагов, дорожек, 

педагоги включали «звуковую дорожку» для малышей (при прохождении звуковой дорожки 

наступая на кружок, в котором нарисованы разные животные, ребенок издавал определенный 

звук); для детей старшего возраста были подготовлены интересные трафареты для рисования 

мукой, рисование водой на асфальте, выкладывания камешками и т.д.;   

- квест- прогулки «А ребята-крепыши не боятся стужи», «В лес пойдем, следы осени найдем», 

«Туристята-друзья природы», «По дорожке прямиком, ходят ножки босяком»;    
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 Педагогами разработаны маршруты с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно-

исследовательской деятельности, экологической и оздоровительной троп с посещением станций: 

«Метео-лаборатория», «Сказочная полянка», «Избушка Айболита»», «Пень – дом для 

насекомых» и др. Прогулки по терренкуру проводились в естественных природных условиях, на 

свежем воздухе, по принципу постепенного наращивания темпа и двигательной активности, что 

способствовало закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации 

психоэмоциональной деятельности детей;   

- «археологические раскопки» - посредством песочной терапии происходит не только 

гармонизация психоэмоционального состояния, но мощно развивается тактильно 

кинестетическая чувствительность и мелкая моторика рук, более гармонично и интенсивно 

развиваются речь, мышление, восприятие, память, совершенствуются коммуникативные 

навыки ребенка.   

     Использование песочной терапии учит детей прислушиваться к себе и проговаривать свои  

ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и 

памяти.  исследовательские проекты: «Как пройти по рыхлому снегу», «Как по приметам зимы 

предсказать погоду», «Морозные узоры». Для реализации данных проектов педагогами 

последовательно и планомерно осуществлялись наблюдения и экспериментальная деятельность 

во время прогулок по экологической тропе. Совместно с «узкими специалистами» ДОУ 

организовывалась проекты «Зимними тропинками», «Лыжные приключения», «Музыка зимы». 

Также в плане отражены длительные наблюдения на видовых точках экологической тропы 

«Березка зимой», «Наши гости на кормушке» и др. Для реализации образовательных задач в ДОУ 

функционируют: совмещенный физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет, 

изостудию, медицинский кабинет, изолятор, 2 логопедических кабинета, ряд служебных 

помещений.    

      Группа  ДОУ оснащена необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами для 

организации различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной. Группа постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Развивающая предметно-

пространственная среда сконструирована таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок 

мог найти для себя увлекательное занятие.       Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.   

     Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. В  возрастной группе созданы условия для 

экспериментирования, самостоятельного и целенаправленного развития каждого ребенка в 

разных видах деятельности: познавательной, творческой, двигательной, оборудованы «центры», 

в которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей.  

      Каждая группа имеет подборку дидактических и развивающих игр, наглядные пособия, 

методическую и художественную литературу, раздаточный материал, игры для развития мелкой 

моторики, конструктивные и игры и игрушки для сюжетно ролевых и театрально-творческих игр.  

        В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы островки 

художественно-продуктивной деятельности, где находятся предметы народно-прикладного 

искусства, дидактические и настольные игры, раскраски, различные виды бумаги, карандаши, 
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пластилин, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые и жировые мелки, 

фломастеры и другие материалы.   

      Для развития конструктивных навыков в группах имеются разные виды конструкторов, 

мягкие модули и строительные наборы. Для развития игровой деятельности уголки сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Театр», «Магазин»,  

«Мастерская», «Кухня», «Салон красоты», «Супермаркет», «Библиотека», «Автомастерская», 

«Конструкторское бюро» и т.д. С целью организации патриотического воспитания дошкольников 

в группах организованы островки по ознакомлению с Родиной, в которых есть книги, альбомы, 

настольные, дидактические и словесные игры, кроссворды, шарады, атрибуты русского костюма 

и старины. Оформлен музей «Русская изба». В группах функционируют музыкальные уголки и 

островки театрализованной деятельности.      В них представлены детские музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, музыкально-дидактические игры, портреты композиторов, 

различные виды театров, настольные театральные ширмы, шапочки для игр – драматизаций, 

подборка игр и упражнений. Учитывая требования ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде (в здании и на участке ДОУ) для осуществления познавательно-

исследовательской деятельности:   

- оборудованы центры познавательно-исследовательской деятельности, где созданы оптимальные 

условия для самостоятельной и совместной познавательно-исследовательской деятельности, 

соблюдены требования к условиям содержания хранения материалов и выделены:  

- место для постоянной выставки различных коллекций, экспонатов, редких предметов 

(раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.);  

- место для приборов;  

- место для хранения материалов (природного, «бросового»);  

 - место для проведения опытов;  

- место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.).   

- оформлены дидактические игры, направленные на формирование исследовательского 

поведения:   

- подобран наглядный материал: карточки последовательности проведения экспериментов, 

модели свойств предметов, оформлены картотеки опытов и экспериментов: с воздушным 

шариком, «Мир магнита», «Воздух-невидимка» с воздушными шариками.  

   Подготовлены презентации «Ледяные чудеса!», «Круговорот воды в природе», «Природные 

зоны».  

- Изготовлены технологические карты опытов и экспериментов по теме «Вода», «Воздух», 

«Магнит», «Тесто».    

     В «Уголках коллекций» представлены объекты неживой природы, включающие образцы, 

собранные сами дошкольники и их родителями: камни, семена растений, сухие листья, ветви, 

сухую кору деревьев, кустарников, образцы песка, глины, различных почв, речные и морские 

раковины и т.п.   

     В группах собраны коллекции камней, ракушек, листьев, шишек, семян и плодов растений, 

злаков, есть коллекция орехов, шишек, коллекция животных, птиц, обитателей подводного мира, 

положено начало коллекции перьев. Коллекции в группах пополняются после проведения детьми 

«раскопок» в песочнице, находили для коллекций камешки. Некоторые коллекции оформлены 

вместе с семьей.  
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    В ДОУ создана информационно-ресурсная база по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта по экологическому воспитанию (серия медиа презентаций «Наша 

экологическая тропа», «Вот так мы учимся любить природу», «Наши милые соседи: птицы, 

бабочки….»; блок рабочих программ по эколого-туристической и познавательно 

исследовательской деятельности на экологической тропе: «Использование возможностей 

природного окружения в развитии коммуникативной функции речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР», «Создание условий для познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста средствами эколого-туристической деятельности», «Создание условий для развития у 

детей старшего дошкольного возраста исследовательских навыков в процессе эколого-

ориентированной деятельности»; обновлен паспорт экологической тропы: «Мы в любое время 

года, ходим тропами природы».  

     Гибкое использование учебных зон, расположенных в помещении и на территории детского 

сада, наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении 

позволило детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. 

Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствовали созданию модели изучаемого 

явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Методический кабинет ДОУ 

укомплектован методической литературой по разным образовательным областям.   

    Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 

ФГОС ДО, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное 

развитие ребѐнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. Имеются технические 

средства обучения.   

     В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, турникетом на входе, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. Обеспечение условий 

безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.  

    В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

     С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью 

и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму.   

     Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.  

Медицинское обслуживание детей МДОУ осуществляется в соответствии с лицензией на право 

осуществления медицинской деятельности. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

медицинским инструментарием.  

     ДОУ оснащено специальным оборудованием для организации образовательного процесса с 

детьми, в том числе и с ОВЗ и детьми инвалидами.   
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3.7 Учебно - методическое сопровождение Программы: 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования.    

Методическое обеспечение включает в себя:  

- методические пособия для педагогов по образовательным областям;  

- комплекты развивающих пособий для детей по образовательным областям;  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов; - электронные 

образовательные ресурсы; - детская художественная литература.  

Перечень методических материалов и средств обучения  

Обязательная часть  

     Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022.1.)   

Пункт соответствует ОП ДО  стр. 284  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Речевое развитие  

- Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010.  

- Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8  лет.  

- Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - Нищева Н. В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2015.  

- Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

- Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с  

ОНР.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.:  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет –  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  
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Учебно-наглядные пособия - Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с 

пейзажной живописью.  

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

- Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- дидактическое  

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

- Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

- Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно- дидактическое  пособие.– 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие.  

- Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие.   

СПб.:ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2010 - Нищева Н.В. «Все работы хороши», серия 

демонстрационных картин. – СПб.:«Детство-Пресс», 2005г.  

- Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 - Нищева Н.В. «Наш 

детский сад», серия демонстрационных картин. –  СПб.:«Детство-Пресс», 2006г.  

- Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные  картинки. Игры.  

- Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  

Инклюзивное  образование   

Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для студентов вузов. — М., 2006.  

Баряева  Л. Б.,  Гаврилушкина  О. П.,  Зарин  А. П.  и  др.  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 2001.    

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007.    

Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Программа для специальных дошкольных 

учреждений. — М., 1991.    

Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха. — М., 2001.   

Дети  с  ограниченными  возможностями:  проблемы  инновационных тенденций обучения и 

воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005.   Екжанова Е. 

А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. — СПб., — 2008.    

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. — М., 2003.    

Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. — М., 

2008.    

Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой 

умственной отсталостью. — М., 2002.    

Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. — М., 1998.    

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением  центральной  

нервной  системы  в  группах  кратковременного пребывания / Под ред. Е. А. Стребелевой.  

— 2-е изд. — М., 2004.    
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Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи 

/ Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М.: 2000.   

Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями общения: Ранний 

детский аутизм. — М., 1989.    

Левченко  И. Ю.,  Киселева  Н. А.  Психологическое  изучение детей с нарушениями развития. — 

М., 2007.    

Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.    

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный паралич.  

Дошкольный возраст. — М., 2008.    

Левченко  И. Ю.,  Ткачева  В. В.  Психологическая  помощь  семье, воспитывающей  ребенка  с  

отклонениями  в  развитии:  Методическое  пособие. — М., 2008.   

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.   Лопатина 

Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими   

расстройствами. СПб.: 2004.   

П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах  компенсирующего вида. 

— М., 2008.   

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И. 

Плаксиной. — М., 2003.    

Психолого- педагогическое  обследование  ребенка:  Комплект рабочих материалов / Под общ. 

ред. М. М. Семаго. — М., 2001.    

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред.  Е. А. 

Стребелевой. — М., 1998.    

Психолого-педагогическая  диагностика  /  Под  ред.  И. Ю.  Левченко, С. Д. Забрамной. — М., 

2003.    

 Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 2003.    

Степанова О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов:   

Справочное пособие. — М., 2008.    

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.: 1991.   

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации. — М.,  

2009.    

Филичева  Т. Б.,  Туманова  Т. В.,  Чиркина  Г. В.  Программы дошкольных  образовательных  

учреждений  компенсирующего  вида  для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. — М., 2008.  Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина ИЛ. Логопедическая работа с 

дошкольниками. М.: 2003.   

3.8 Распорядок и режим дня 

    Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания.   

      Дети с ОНР III уровня в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 
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отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в начале учебного 

года целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя по 

подгруппам.  Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их 

речевых и неречевых возможностей.   

       Занятия в группе комбинированной направленности проводятся с сентября по июнь три раза 

в неделю согласно расписанию.  Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (со 

всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и индивидуальные.   

Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы.    

Логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.30 (с 8.00 до 11.30).   

      В утренние часы, пока логопед проводит свое I фронтальное занятие с одной подгруппой, 

воспитатель параллельно может заниматься с другой следующими видами учебной деятельности: 

математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. п.   

     На протяжении всего периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной стороны 

речи проводится только на индивидуальных занятиях.   

       Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания могут включать: 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или 

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического 

слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. 

п.   

         Ниже приведен режим дня для детей разного возраста при 10-часовом пребывании в 

образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических нормативов, СанПиН по 

питанию.  

Режим дня 

Содержание  3-7 лет 

В холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 
7.30 -8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.00 

Обед  12.00 -12.30 

Сон  12.30- 15.00 

Подъем  15.00-15.20 

Полдник  15.20 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 -16.30 

Прогулка , уход домой 16.30-17.30 

В теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30 -8.30 

Завтрак  8.30 -9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00- 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Прогулка 9.30-12.00 

Обед  12.00-12.30 

Сон  12.30-15.00 

Подъем 15.00-15.20 
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Полдник  15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Прогулка, уход домой 16.00-17.30 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов 

пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

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

населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения;  
 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с организацией режима 

пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части Программы  
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Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все возраста 15.00 

Продолжительность 

занятий для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет  30 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут 

от 6 до 7 лет  90 минут 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не мене  

все возрасты  10 минут 

Продолжительность во 

время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты  2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность 

прогулок , не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, 

не менее 

все возрасты  1 час в день 

Утренний подъем, не 

ранее  

все возрасты 7ч00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

  

3.9 Календарный план воспитательной работы  

      Календарный план воспитательной работы в группе комбинированной   направленности для 

детей с ТНР составлен на основе Программы воспитания и федерального календарного плана 

воспитательной работы (ФАОП ДО п. 54).   

    В календарный план воспитательной работы включены памятные даты регионального и 

муниципального  значения.  Все  мероприятия  проводятся  с  учетом 

 возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей, обучающихся с ОВЗ.  

Пункт соответствует ОП ДО стр. 165 

 


