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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников 4-7лет для 
детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с федеральными, 
региональными и локальными нормативными документами: 
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● Федеральный закон от 24.09.2022г. №371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»  

● Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 «Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.01.2023 N 72149) 

● Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2021 года №28 об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

● Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 
06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"  

● Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(далее Программа) определяет единые для Российской Федерации базовые объем и 
содержание дошкольного образования, осваиваемые обучающимися в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – ДОО), и планируемые 
результаты освоения образовательной программы.  

● Устав МБДОУ № 97 «Светлица» 
● Образовательной программы МБДОУ ДС № 97 «Светлица», в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание, структуру и организацию деятельности, 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образовательного процесса с детьми среднего, старшего дошкольного возраста 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР). Срок реализации программы (с 1 сентября по 31 августа) 

Она базируется:  
1. На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  
2. На философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  
В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 
«чувства языка».  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
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«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности.  

«Программа» включает следующие образовательные области:  
1.Социально-коммуникативное развитие;  
2.Познавательное развитие; 
3.Речевое развитие;  
4.Художественно-эстетическое развитие;  
5.Физическое развитие.  

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 
овладении навыками речевого общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 
что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 
строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 
дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 
семантических формально языковых компонентов, в искажении общей картины 
речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации обязательным условием является 
организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-
педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 
имеющейся в Российской Федерации системы психолого-медико-педагогической 
помощи дошкольникам с ТНР.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа 
обладает модульной структурой.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов 
и педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 97 «Светлица», в котором воспитываются дети с 
тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Реализация Программы предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей дошкольников. 

Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для выравнивания речевого 
развития ребенка с ТНР, его всестороннее гармоничное развитие, позитивную 
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социализацию и развитие творческого потенциала на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками. 

Задачи :  
 Развивать общую, мелкую, артикуляторную моторику;  осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  
 Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) словарь, вести работу по формированию семантической структуры 
слова, организации семантических полей;  

 Совершенствовать навыки связной речи детей; 
 Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  
 Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 
Программа построена на следующих принципах: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
• построение коррекционно-развивающей деятельности и образовательного 

процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество с семьёй; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
• принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения коррекционно-развивающей 
деятельности и образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра; 



6  
  

• принцип непрерывности образования; 
• системный подход к организации коррекционно-развивающей работы; 
• преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: 

диагностического, отборочного, содержательного, организационного, 
мониторингового. 

1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы 
для обучающихся с ТНР: 

1. Индивидуализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 
ТНР с учетом их интересов, мотивов, способностей и психофизических особенностей.  

2. Развивающее вариативное образование: поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 
ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

3. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей для 
всестороннего развития обучающихся с ТНР  

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей рабочей программы.  

5. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование обучающихся с ТНР 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

7. Развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской 
речи в норме);  

8. Взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-
грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 
взаимоподготовка); 

9. Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 
структурой речевого нарушения. 

 
 
1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики  
Характеристика речи обучающихся с ТНР 
Общее недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи (по Р. Е. Левиной) 
Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 
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стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 
овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 
общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 
высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 
средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 
сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 
нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных 
вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 
данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 
так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Поэтому 
ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 
жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются 
на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 
диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-, двусложные слова, 
тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными 
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 
правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 
недоступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 
произносимых дву-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 
онтогенеза; «контурных» слов из двух—трех слогов; фрагментов слов-
существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи, 
звукоподражаний и т.п. 

 
 
Общая характеристика детей со II уровнем развития речи (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка — предлоги и союзы в 
элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. В 
речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 
попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 
правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи детей встречаются 
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взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего 
времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются 
детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 
согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи детей 
встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети 
пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 
форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами 
словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. 
Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 
проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 
нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 
морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа 
и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 
Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 
могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Нарушенными 
чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], 
[Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 
звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 
структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 
передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 
повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 
могут. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 
звуков и слогов воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с 
закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 
двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 
нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 
звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во 
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фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное 
усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 
слов. 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 
почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 
обозначающими сходный предмет или действие, или близкими по звуковому составу. 
Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 
объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 
избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
по значению. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 
цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 
прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений: в, к, на, 
под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 
заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 
может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 
даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  женского рода, 
замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода, склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный, 
неправильное соотнесение существительных и местоимений, ошибочное ударение в 
слове, неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном 
управлении, неправильное согласование  существительных  и  прилагательных, 
особенно среднего рода, реже — неправильное согласование существительных и 
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глаголов. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным. Изменение слов 
затруднено звуковыми смешениями, например, к слову «город» подбирается 
родственное слово «голодный» (смешение [Р]—[Л]), к слову «свисток» — «цветы» 
(смешение [С]—[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 
при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 
детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем.  Диффузность смешений, их 
случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 
слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном 
хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 
смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 
грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 
недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 
также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи (по Т. Б. 
Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 
детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, 
замены слогов, реже — опускание слогов. Среди нарушений фонетико-
фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 
структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 
нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 
словарь в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растения, 
профессии людей, части тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 
видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети используют 
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типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. В то же время 
для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 
лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 
существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 
пространственную противоположность, оценочную характеристику. Дети 
испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 
слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. Недостаточный 
уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. При наличии 
необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются 
собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют 
его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне 
использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у 
детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО 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 ОВЗ к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи  

а) Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
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взрослого рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 
о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 
самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 
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– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

б) Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (старший 
возраст) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– 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 и др.; 

– 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 взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 
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– 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; 

– 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 детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого 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 

взрослых: 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 
и др.). 

1.2.2 Система педагогической диагностики результатов освоения 
воспитанниками Программы.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование 
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является установление 
положительного эмоционального контакта, определение степени его готовности к 
участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 
на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
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требованиями и.т.д.  
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 
оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 
национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 
лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 
животные», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 
речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 
частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих 
атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 
объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 
т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 
речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 
задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 
разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 
предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 
приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 
картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 
форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной 
беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 
предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 
рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 
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оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 
умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 
средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 
рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 
ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 
со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 
произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 
начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 
обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 
так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 
фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 
замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 
произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 
языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 
звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 
односложных словах и их последовательности и т.д. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
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обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для 
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей 
с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 
четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 
выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить 
по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 
обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, 
куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 
категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 
направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 
работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 
слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 
общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции 
их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 
выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-
развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 
в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
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диалогической и монологической речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 
- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 
«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 
предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений 
по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 
потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 
самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 - развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 
слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 
мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 
детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
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речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью); 

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-
Зсложных слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 
структур. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 
красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый 
- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 
названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 
шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 
синонимы (смелый - храбрый). 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 
птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 
экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
заданной последовательности, составление предложений с разными видами 
придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 
представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 
текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 
самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 
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звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 
роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-
буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков 
звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 
произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 
из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 
лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-
трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 
процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 
уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 
легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 
звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 
последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 
учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 
из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 
слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 
слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 
односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 
упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 
Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 
схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 
(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 
расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 
отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 
достаточно для образования нового слова. 
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Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 
и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее 
развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 
гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 
опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 
требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 
соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 
развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 
фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 
сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко-выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 
работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 
процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 
девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 
соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 
синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 
неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов 
и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 
преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 
(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений 
путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 
словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
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коррекционного воздействия, направленную на преодоление компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 
коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в 
ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом. 

В группе углубленное обследование детей осуществляется учителем-
логопедом в течение трёх недель в сентябре месяце и двух недель в мае, по запросу 
педагогов и специалистов группы проводится промежуточное обследование в январе.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 
системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 
экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
После углубленного логопедического обследование каждого ребенка составляется 
диагностическая таблица состояния общего и речевого развития, экран 
звукопроизношения, заполняются речевые карты.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 
педагогической диагностики комплект альбомов. 

Проведению дифференциального обследования предшествует 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 
уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 
родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте с ребенком обследование начинается с 
ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности 
к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 
на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
требованиями.  
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Основные формы и методы логопедического обследования: наблюдение, 
беседа, анализ продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, 
диагностическое задание, беседа с родителями. 

В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется «Альбом для логопеда», 
О.Б.Иншакова, изд.Владос, 2022г.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка с ТНР с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого 
развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 
различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет, что позволяет 
проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. При 
необходимости промежуточного контроля – заполняется экран звукопроизношения. 
По результатам диагностики заполняются речевые карты обучающихся.   

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с тяжелыми 
нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 
сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 
разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 
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безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей 
с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 
на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах 
и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания 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.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 
возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 
игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги 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.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 
областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 
взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 
сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР 
учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 
(вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений 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» по следующим 
разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
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. 

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 не 
директивное 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.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 
ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 
развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 
и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 
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детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 
условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие  
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, 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 и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
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 по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 
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представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 
представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 
практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 
используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 
объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 
и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 
литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 
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 по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 
представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 
математических представлений. 

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 построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
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сенсорных комнатах), 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. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 
народов. 

2.1.3. Речевое развитие  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 
речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 
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. 
Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 
явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 
важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 
желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 
общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 
ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 
ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 
взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и 
в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 
и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 
специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 
условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
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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 детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию 
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 
детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 
и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

Ребенок с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, 
живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 
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развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 
являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 
с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 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. 

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. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
(самостоятельной или совместной со взрослым). 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., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся 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, характер (движение, 
состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения 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.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми 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 в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 
и др. 

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.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 
навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 
В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 
характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-
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логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  
2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей 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 и 
пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 
движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 
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решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 
следующим разделам: 1) физическая культура; 2) 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. Активными участниками образовательного процесса 
должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 
задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 
моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР 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 в обучении и воспитании. 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. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 
время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 
лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 
со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 
бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 
другие спортивные мероприятия. 

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 
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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.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 
важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 
и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 
мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 
столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 
человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 
дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 
детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 

Игровая  
Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми)  
Самообслуживание и бытовой труд 
Познавательно-исследовательская  
Музыкальная и изобразительная  
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Познавательное развитие 
 
 

Познавательно-исследовательская  
Коммуникативная  
Техническое конструирование  
Игровая  

Речевое развитие 
 
 
 

Коммуникативная  
Восприятие художественной литературы  
Познавательно-исследовательская  
Игровая  

Художественно-эстетическое 
развитие 
 
 
 
 

Музыкальная  
Изобразительная  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Творческое конструирование  
Игровая  

Физическое развитие 
 
 

Двигательная  
Игровая  
Познавательно-исследовательская  

  
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 
образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 
может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 
ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог 
- равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 
на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 
завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 
его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 
выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым 
актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 
другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 
самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 
эксперименты и другое). 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 
процессе образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 
утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 
ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать: игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 
подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 
педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 
картин, иллюстраций; практические, проблемные ситуации, упражнения (по 
освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 
поведения и другие); наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 
взрослых; трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 
за комнатными растениями и другое); индивидуальную работу с детьми в 
соответствии с задачами разных образовательных областей; продуктивную 
деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 
оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 
для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 
самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 
экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 
проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 
рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 
деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 
Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 
суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 
СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; экспериментирование с 
объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 
снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на 
участке ДОУ; свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 
ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 
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игрушек-самоделок для игр малышей); проведение зрелищных мероприятий, 
развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-
драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 
другое); игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 
другие); опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 
коллекционирование и другое; чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 
мультфильмов и так далее; слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 
организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
художников и другого; индивидуальную работу по всем видам деятельности и 
образовательным областям; работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 
различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 
познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 
выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 
поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 
интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 
Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 
взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 
том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 
литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 
видов детских инициатив: в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий 
субъект (творческая инициатива); в продуктивной - созидающий и волевой субъект 
(инициатива целеполагания); в познавательно-исследовательской практике - как 
субъект исследования (познавательная инициатива); коммуникативной практике - как 
партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); чтение 
художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 
детей. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 
предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 
рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 
интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 
благополучия ребенка ДОУ, как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ, 
и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры-импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 
деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 
познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 
ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 
выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 
самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 
активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 
готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 
результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 
подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 
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можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 
качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 
Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 
изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 
достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 
активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 
приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 
сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 
решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 
предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 
творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 
результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 
ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 
универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 
основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы 
ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 
деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 
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желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 
таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 
дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 
2.4. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 
В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители 
(законные представители) также нуждаются в специальной психолого-
педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-
консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) 
к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 
ДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 
недостатков и трудностей. Формы, способы, методы и средства реализации 
программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 
-характер взаимодействия с другими детьми; 
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Коллективные формы общения:  
В соответствие с годовым планом: 
- общие родительские собрания (3 раза в год); 
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех 

раз в год); 
- «День открытых дверей» (в апреле для родителей, чьи дети, поступают в ДОУ 

в следующем учебном году).  
Планируются на основании запросов родителей: 
 - «семейный клуб» 
- семинары; 
- тренинги; 
- «круглые столы»; 
- «плановые консультации»; 
- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  
Индивидуальные формы работы с семьей: 
- анкетирование и опросы; 
- беседы и консультирование всех специалистов ДОУ (по запросу родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями); 
- «Родительский час» - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня; 
Формы наглядного информационного обеспечения: 
- информационные стенды и тематические выставки; 
 - стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей (законных представителей) местах. 
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- информация о графиках работы администрации и специалистов; 
- выставки детских работ (проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы); 
- открытые занятия специалистов и воспитателей (задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителям (законным 
представителям). Проводятся 2-3 раза в год); 

- совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год); 

- опосредованное интернет-общение (создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей (законных представителей) 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 
обучающихся в семье. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 
времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 
опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский 
сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 
и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 
позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 
родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 
является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 
поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
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ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОУ; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 
социальных сетях и др.);  

Форма работы: 
Детско-родительский клуб «Речевой калейдоскоп» 
Цель: детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп» - формирование 

единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и семьи, посредством 
установления сотрудничества в вопросах воспитания и образования дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи, расширения форм работы с родителями.  

Задачи: детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп»:   
1. Формировать и совершенствовать педагогические компетенции 

родителей в вопросах развития своего ребенка.  
2. Создать условия для оказания консультативно-методической помощи 

родителям в коррекции речевых нарушений дошкольников, в правильной 
организации логопедических занятий дома.  

3. Создать условия для получения родителями необходимых знаний, для 
формирования умений для оказания помощи детям в исправлении речевых 
недостатков; для формирования правильного отношения к речевому недостатку 
ребенка, логопедическим занятиям;  

3. Стимулировать интерес родителей к сознательной деятельности по общему и 
речевому развитию ребенка в семье.  

Отличительные особенности программы детско-родительского клуба 
«Речевой калейдоскоп» состоят в следующем:  

 Появляется возможность объединять родителей, сплачивать родительский 
коллектив, благодаря доброжелательной атмосфере, свободному добровольному 
участию, выбору тем с учетом общих интересов.  

 Атмосфера свободного общения позволяет более открыто выражать свое 
мнение, увереннее чувствовать себя всем участникам, без опасения негативных 
последствий.  

 Родители получают возможность не только открыто задать свои вопросы и 
поделиться проблемами, но и осознать само наличие таких проблем. Зачастую, 
родители боятся сами себе признаться в том, что у них что-то идет не так, как хотелось 
бы или не обращают внимания на мелкие признаки. Придя из любопытства на 
заседания Клуба, многие находят ответы на свои еще до конца не оформившиеся 
вопросы.  

 Формат свободного общения, вопросов и ответов, обмена мнениями позволяет 
не учить родителей педагогике и психологии, а дать им возможность самим прийти к 
разрешению своих сомнений.  
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 Темы для обсуждения выбираются родителями, таким образом, в рамках Клуба 
реализуется социальный заказ.  

Участники детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп»:  
 Воспитанники группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Умка»;  
 родители/законные представители;  
 учитель-логопед;  
 воспитатели.  
Сроки реализации программы и режим работы детско-родительского Клуба 

«Речевой калейдоскоп»:  
Программа рассчитана на 1 года обучения   
Старший дошкольный возраст-(5-6 лет и 6-7 лет)   
Мероприятия в рамках клуба проводятся 1-2 раза в месяц (в год проводится 9-18 

мероприятий) в удобное для участников время. Индивидуальные беседы и 
родительские пятиминутки проводятся по запросам родителей и в летний период. 
Длительность встреч не ограничена (от 30 минут и выше). Мероприятия проводятся 
преимущественно в форме семинаров-практикумов, мини практикумов, круглых 
столов, бесед, совместных занятий и др. Тематика Клуба позволит родителям увидеть 
проблемы в речевом развитии своего ребенка и на практике овладеть приемами и 
методами их коррекции в домашних условиях. Общение родителей между собой во 
время заседаний Клуба позволит обогатить их опыт коррекционной работы, 
распространить наиболее удачный опыт семейного воспитания, организации 
коррекционной работы, психологически настроить на работу по преодолению 
речевого нарушения в домашних условиях.  

Работа детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп» реализуется 
поэтапно:  

1 этап – начальный – происходит сплочение группы, раскрепощение 
участников, появление эмоциональной открытости и начало рефлексивных 
процессов, формирование доверия друг к другу.  

2 этап – основной – характеризуется самопознанием, переходом к углубленной 
рефлексии и свободному самораскрытию, усилением межличностной динамики в 
группе, повышением эффективности общения в детско-родительских парах, 
активным заявлением семей об имеющихся трудностях в воспитании и свободным их 
обсуждением.  

3-й этап – заключительный – происходит осознание перемен в личностном 
развитии воспитанников и их близких, складывается позитивный взгляд на будущее, 
появляется желание быть эффективно-активным в достижении поставленных целей.  

В зависимости от количества участников Клуба, их индивидуальных 
особенностей, потребностей, тематика мероприятий, ритуалы приветствия и 
прощания должны варьироваться.  

Таблица 1. Количество проводимых мероприятий  
 

Группы Количество 
занятий в месяц 

Количество 
занятий в год 

Длительность 
занятий 
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Старшая группа 
 (5-6 лет) 

1-2 9-18 30мин.  – 1,5 часа 

Подготовительная группа 
(6-7 лет) 

1-2 9-18 30мин.  – 1,5 часа 

  
Направления работы детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп»:  
1. Диагностическая   
Оценка взаимодействия родителей и ребенка, процесс деятельности педагога с 

родителями и детьми. В ходе мониторинга присутствует механизм обратной связи, 
который позволяет выявить недостатки и скорректировать дальнейшие действия.  

2. Просветительско – консультативная  
Для родителей предлагается теория по возникающим проблемам воспитания и 

развития ребенка. Воспитатели и специалисты знакомят родителей с методами и 
приемами по преодолению речевых недостатков у детей, для формирования у 
родителей понимания проблем ребенка.  

3. Коррекционная (активное взаимодействие)  
В ходе работы Клуба индивидуально (или с подгруппой родителей) проводятся 

беседы, игры (тренинги), круглые столы, дискуссии и др.  по коррекции возникающей 
проблемы.  

4. Развивающая (совместная деятельность)  
Проводятся мастер-классы, семинары-практикумы, совместные занятия. Для 

родителей подбираются игры и игровые упражнения познавательного и 
развивающего характера.  

Формы работы детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп»:  
Дискуссия – совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, попытка 

продвинуться к поиску истины, что позволяет прояснить мнение, позиции, установки 
и ценности участников Клуба.  

Круглый стол – беседа, в которой участвует небольшая группа родителей и во 
время которой происходит обмен мнениями между ними и остальными участниками.  

Тренинг – направлен на тренировку и развитие нужных качеств (умение 
общаться, слушать и пр.) Он представляет совокупность активных методов 
практической психологии, которые используются с целью формирования навыков 
самопознания.  

Деловая игра – модель социального взаимодействия, средство усвоения 
социальных установок. Игра расширяет сознание, развивает творческие способности, 
талант к общению. Большое значение имеет как сам процесс игры, так и осмысление 
происходящего после игры.  

Творческая мастерская – родители (по собственной инициативе и по 
предложению учителя-логопеда) рассказывают и показывают другим родителям и 
детям, то, что они сами хорошо умеют делать.  

Педагогическая мастерская - для плодотворного взаимодействия педагогов, 
родителя и ребенка с тяжелым нарушением речи, во время которого педагоги и 
ребенок знакомят родителя со своими достижениями и показывают способы 
закрепления полученного навыка для работы дома.  
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Мастер – класс и совместные занятия – это партнерская форма работы, 
которая помогает решать задачи, вовлекая родителей в коррекционно-развивающую 
деятельность. Родители выступают не в роли пассивных наблюдателей, а становятся 
активными участниками процесса, совместно с педагогом они осваивают 
определенные формы обучения.  

Социально значимые мероприятия, акции - способствуют повышению 
социальной активности педагогов, детей и родителей, включению детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общественную деятельность.  

Видеоконсультации с использованием мобильных приложений Skype, 
Viber, WhatsApp и др. -  использование различных мобильных приложений 
значительно повышает эффективность взаимодействия. С их помощью педагоги и 
родители обмениваются рекомендациями, пожеланиями. Наиболее эффективная 
форма – видеописьма.   

На мероприятиях в рамках детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп» 
родители не только получат теоретические знания, они обязательно научатся 
применять их на практике.  

Структура заседаний детско-родительского Клуба «Речевой калейдоскоп»:  
1. Теоретическая часть – проводится в форме живого диалога (а не в форме 

лекции-поучения), родители в доступной форме получают информацию по теме 
заседания, задают вопросы, формулируют проблемы, активно участвуют в 
обсуждении.  

2. Практическая часть – предполагает реализацию (или хотя бы «репетицию» 
реализации) приѐмов, подходов, методов, способствующих разрешению 
обозначенных проблем.  

3. Коммуникативная, интерактивная часть – подразумевает обязательное 
взаимодействие всех участников в различных специально созданных ситуациях 
(игровых, тренинговых).  

4. Обратная связь – момент рефлексии, тот этап, на котором все участники 
Клуба могут проанализировать полученную информацию и впечатления, поделиться 
своими мыслями и ощущениями. На этапе «обратной связи» родители могут получить 
небольшое «домашнее задание» по теме заседания, буклеты, распечатки с 
рекомендациями, заданиями и тому подобные практические материалы, чтобы 
использовать их в процессе воспитания ребенка.  

Ожидаемые результаты   
В процессе реализации программы детско-родительского Клуба «Речевой 

калейдоскоп» у родителей/законных представителей:  
- Повысится компетентность родителей, активизируется их сознательное 
взаимодействие с ребенком по преодолению речевых нарушений и как следствие 
частичная коррекция речевых дефектов.  
- Возрастет авторитет ДОУ среди родителей воспитанников, увеличится доля 
участия семьи в воспитательном процессе и усилении субъектной позиции 
родителей в управлении этим процессом.  
Тематическое планирование 
Октябрь 
Тема: «На ступеньках нового учебного года».  



47  
  

Организационная встреча. Ознакомление с программой клуба. Выявление 
запроса родителей. Знакомство родителей с результатами диагностики речевого 
развития.  

Теория. «От чего  зависят речевые нарушения, с чем они связаны?» 
Ноябрь. 
Тема: «Как заниматься с детьми дома?»   
Теория. «Логопедическая гимнастика –основа речевых звуков» 
Практическая часть. «Изготовление пособий для формирования воздушной 

струи» 
Декабрь 
Тема: «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить». 
Теория. «Взаимосвязь моторики рук и речи». 
Практическая часть. Массаж рук су-джок шариком и эластичным кольцом. 

Пальчиковые игры из подручных средств. 
Январь. 
Тема: «Учим и рисуем стихи вместе с детьми». 
Теория. «Методика заучивания стихотворения по мнемотаблице». 
Практическая часть. Изготовление мнемотаблиц по стихам А. Барто 
Февраль. 
Тема: «Развитие лексико-грамматических категорий» 
Теория. «Нормы развития грамматического строя речи» 
Практическая часть. «Игры с мячом для развития лексико-грамматических 

категорий». 
Март. 
Тема: «Развитие связной речи». 
Теория. «Развитие воображения, фантазии при составлении рассказов о герое». 
Практическая часть. «Рисование нитью, от кляксы». 
Апрель. 
Тема: «Развитие межполушарного взаимодействия». 
Теория. «Игры на развитие межполушарного взаимодействия» 
Практическая часть. «Синхронное рисование». 
Май. 
Тема: Заключительное заседание. Рефлексия. 
Игровой практикум для детей и родителей (квест) 
Буклет: «Словесные игры по дороге домой» 
По итогам каждого мероприятия родители получают памятку, буклет с 

рекомендациями по организации коррекционной работы с ребенком по обсужденной 
на заседании теме, с практическими упражнениями, играми, заданиями для 
дошкольников для преодоления недоразвития того или иного компонента речи. Таким 
образом, по окончании работы клуба у каждого участника будет в наличии серия 
буклетов «Речевой калейдоскоп», содержание которой поможет родителям 
осуществлять коррекцию, развитие и совершенствование речи ребенка в домашних 
условиях. 

Список литературы  
1.Бачина О.В., Самородова Л.Н. «Взаимодействие логопеда и семьи ребѐнка с 

недостатками речи»- М.:ТЦ Сфера, 2009.  
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2. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ семьѐй: Диагностика, 
планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг.- М.:ТЦ Сфера,2004  

3. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: «Методическое 
пособие / Под ред. Л.С.Вакуленко. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011  

4. Степанова О. А. Организация логопедической работы в ДОУ. - М.: 
Творческий центр, 2003.  

5. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР.- М.: ГНОМ, 2009. (4 альбома)  

6. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. Нищева Н.В., 
Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Изд. «Детство-пресс», 2019г. 

7. Серия буклетов «Домашний логопед». 2016г. 
  

2.5. Рабочая программа воспитания. 
Рабочая программа воспитания для дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 
разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 
ОВЗ в ДОУ 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 ДОУ должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ 
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 необходимо отразить 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 ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 
Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 
Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, 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, 
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продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость 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 ДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и ДОУ, 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 ДОУ, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и 
учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

Общности (сообщества) ДОУ: 
1. 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; 
-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, 
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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 ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

3. 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. 

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 Организации 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. 

5. Культура поведения педагогического работника 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 
условиями нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
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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 ДОУ. 
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 родителями (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 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". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления Ценности Показатели 
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воспитания 

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; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим работником 
и другими детьми на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей 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. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
 Содержательный раздел. 
 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 
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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: 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-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: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) 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; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

-ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

consultantplus://offline/ref=CD508D9AEBDC78A77F799FD93A5BF206DEAF215BD73E887B03EC02C70F43FA7CAC1B5AEBF909E4A9004AE438C47F9CAF204362CECF0392C3b3O2G
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-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. 
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: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с 
ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ 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: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
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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; 

-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 ДОУ. 
 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 ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
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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. 
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"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ 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 с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 
непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 
ОВЗ 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 представлений о культуре поведения 

(ценности - "культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель 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: 

-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 ДОУ; 

-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. 
Уклад образовательной организации 
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду деятельности и социокультурный контекст. Уклад МБДОУ 
«Детский сад № 97 «Светлица» имеет следующие характеристики: 

• цель и смысл деятельности детского сада, его миссия; 
• принципы жизни и воспитания детского сада; 
• образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж; 
• отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам детского 

сада; 
• ключевые правила детского сада; 
• традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду; 
• особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада; 
• социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду 

детского сада. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада.  
Цель нашего детского сада: развивать личность каждого воспитанника с 

учетом его индивидуальности, создать условия для позитивной социализации детей 
на основе традиционных ценностей российского общества. 

Смысл деятельности детского сада: создать такие условия в пространстве 
детского сада, чтобы воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные и 
культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров 
создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного 
опыта прошлого и передовых технологий настоящего. В детском саду воспитываются 
дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. Вся наша деятельность направлена на сохранение 
самоценности этого важного периода детства в жизни каждого ребенка и на 
удовлетворение запросов родителей и законных представителей. Совершенствование 
работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 
коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

Воспитательная работа педагогов МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» с 
детьми основывается на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 
принятых в обществе правилах, и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на семь принципов: 
 

Название принципа Характеристика 
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 
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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 

Принципы безопасной 
жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних 
и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения 

Принцип совместной 
деятельности ребенка и 
взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка 
на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения 

Принцип 
инклюзивности 

Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему 
образования 

 
Образ МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» ассоциируется у родителей, 

проверяющих органов и социальных партнеров с сильной профессиональной 
командой детского сада, в котором управленческая и педагогическая части 
эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к 
окружающим и в первую очередь к детям. 

Неофициальное название ДОУ – «Светличка» символизирует свет и 
благополучие в доме, радость и счастье, силу духа и мощь развивающего потенциала 
всего коллектива детского сада. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все 
работники детского сада, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – 
педагогам-пенсионерам, организация дней открытых дверей, презентация успешного 
опыта на городских методических мероприятиях, профессиональных конкурсах 
разного уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют 
формировать и поддерживать положительный внешний имидж МБДОУ «Детский сад 
№ 97 «Светлица». 

Уклад в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ «Детский сад № 97 
«Светлица определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 
совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей. Через 
создание данных общностей и на основе уклада ДОО, который задает и удерживает 



61  
  

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, строится 
отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам ДОО. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги 
выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают детскую инициативу и 
самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют педагогические 
технологии для успешной социализации воспитанников и развития у них 
коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с 
уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, 
проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную 
личностную позицию, бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 
и труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, 
педагогам и другим взрослым людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения детского сада и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии 
ребенка. В процессе воспитательной работы педколлектив МБДОУ «Детский сад № 
97 «Светлица» реализует различные виды и формы сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов 
открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью 
реализации воспитательного потенциала МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» 
организует работу по повышению профессионально-личностных компетенций 
сотрудников детского сада, организует сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 
ключевых правил МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица»: 

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 
общения и поведения; 

• формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа жизни; 
• мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к 

взаимодействию; 
• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам; 
• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 
• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 
Традиции и ритуалы МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» формируют и 

развивают творческое мышление детей, помогают реализовать идеи воспитанников. 
Кроме традиции утренней встречи детей, педагоги сформировали другие традиции и 
ритуалы в группах. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного 
периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и 
законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями 
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является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во 
всем. Традицией стала для нас возможность проведения открытых просмотров 
творческой деятельности воспитанников в разных направлениях искусства (музыка, 
танец, рисование, театральные постановки и др.), что способствует раскрытию 
талантов наших воспитанников посредством искусства, а также созданию ситуации 
успеха каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с родительской 
общественностью. Помимо этого, мы создаем условия посредством реализации 
детско-родительских проектов, родители имеют возможность совместного участия в 
значимых событиях ДОО. 

Праздники – одна из общих традиций детского сад и часть воспитательной 
работы. Педагоги планируют для детей сезонные, общегражданские, 
профессиональные или международные праздники. Так, среди сезонных праздников 
дети отмечают начало осеннего урожая, встречи и проводы зимы, весны. 

К общегражданским праздникам педагоги планируют тематические занятия, 
утренники, спортивные соревнования. Среди таких праздников: Новый год, 23 
февраля, 8 Марта, 1 и 9 мая. 

В профессиональные и международные праздники социальной направленности 
воспитатели организуют для детей тематические квесты, беседы, маршрутные игры. 
Например, в День земли, День воды, День птиц, День улыбки, День «Спасибо». 

В МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» есть особые нормы этикета, которых 
придерживается педколлектив: 

• всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 
• информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на 

них ответственность за поведение ребенка в ДОО; 
• не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; 
• уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; 
• проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми; 
• сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 
Подрастающее поколение нашего города должно знать и гордиться 

особенностями своей малой родины, родного края, любить его и осознавать себя 
частицей удивительного северного края. Жители города отличаются богатым 
колоритом народных культур. Поэтому юные воспитанники должны стать 
достойными их преемниками. Осуществить эту цель нам поможет включение в нашу 
Программу авторской образовательной программы «Горница», посредством которой 
будет организована воспитательная деятельность по формированию духовно-
нравственной культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
большое внимание нами уделяется здоровьесберегающим технологиям, 
направленным на использование дифференцированного подхода к организации 
оздоровительного двигательного режима в детском саду в течение дня в разных видах 
деятельности, со сменой поз, во время статистических занятий, развития физических 
качеств, формирования потребности в двигательной активности, направленной на 
развитие эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и 
формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во время 
организованной образовательной деятельности – в ходе НОД, так и в ходе режимных 
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моментов и самостоятельной деятельности детей посредством организации 
динамических пауз, физкультминуток, пальчиковых, корригирующих, 
артикуляционных и других видов гимнастик в сочетании с элементами Су Джок. 

В направлении совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 
движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 
педагоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
как внутри помещения, так и на внешней территории (классики, горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, спортивные 
праздники, развивают у детей интерес к различным видам спорта, активизируют к 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 
др., побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

В течение дня и на занятиях поддерживается интерес детей к двигательным 
паузам, разного вида гимнастикам. 

Воспитательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели ДОУ. 

ЛЕГО-технология плавно интегрируется в обязательную часть Программы, 
реализуется в совместно организованной деятельности, а также находит место для 
реализации в самостоятельной деятельности воспитанников. Данная технология 
направлена на развитие психических процессов и личностных качеств дошкольников, 
конструкторских умений и навыков, коммуникативной компетентности детей, 
воспитание творческой и целеустремленной личности, способной самостоятельно 
ставить перед собой задачи и находить оригинальные способы решения.  

Содержание авторских программы «Горница» и «Школа Умки» плавно 
интегрируется в обязательную часть основной образовательной программы: 

• знакомство детей с родным краем, дать детям представление о географическом 
расположении края на географической карте, природно-климатических условиях 
края, природном окружении. 

 Формы совместной деятельности в образовательной организации 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Работа с родителями 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 
родители, семья в целом вырабатывают у детей базовые социальные и 
воспитательные ценности, ориентации, потребности, интересы и привычки 
поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной 
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образовательной организации выстраивается социальная ситуация развития ребенка 
в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей на 
принципах целостного единства воспитательных ценностей и успешного 
сотрудничества. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 
тесную связь между общественным и семейным воспитанием, что способствует 
всестороннему гармоничному воспитанию и развитию детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляют основу уклада нашей ДОО. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье воздействует на 
формирование нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 
дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 
деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой воспитания 
ценностных ориентиров личности ребенка. 

Взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями 
направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 
активизировать роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем воспитания в современном обществе и оказать 
компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 
воспитание и развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает 
следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в 
семье, потребностей ребенка и предпочтений родителей для согласования и 
определения единых воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 
педагогической культуры родителей в сфере воспитательных ценностей, вовлечение 
родителей в воспитательный процесс, создание социокультурной среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО, 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 
1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому 
доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 
решения общих задач воспитания. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием интервьюирования, бесед, анкетирования; 

- организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в 
воспитательное пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, 
патриотическое, оздоровительное, дружеское, гуманное и т. д.); 

- разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки 
продуктивной деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые 
события, театрализованные постановки, фестивали дружбы народов и др., 
являющиеся характерным индикатором успехов и трудностей воспитывающих 
сторон; 

-информирование и повышение педагогической компетентности посредством 
интернет-ресурсов (детского сада, органов управления образованием), а также 
форумов родительской общественности. 

2. Повышение педагогической компетентности родителей: 
 Организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 
создание медиатеки, электронного воспитательного ресурса. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию 
в детско-родительских клубах, к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

События образовательной организации 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 
поэзии, посещения семьями программных тематических мероприятий, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада, 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность). Все мероприятия распределены по направлениям воспитания с 
помощью матрицы воспитательных событий и соответствуют календарному плану 
воспитательной работы ДОУ. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком, воспитания у них бережного отношения к 
детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным датам и событиям в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 
семейный праздник в детском саду. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 
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Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 
педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 
в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 
научиться работать в команде, овладеть способами коллективной мыслительной 
деятельности, освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка, достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 
и родителям, к своей личности, объединить усилия педагогов, родителей и детей с 
целью реализации проекта. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания 

базовых ценностей ребенка и пронизывает все направления деятельности в течение 
дня. 

Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей его 
полноте возможен только в случае совместной (направленной) деятельности 
взрослого и ребенка, поддерживая и развивая мотивацию ребенка к воспитательным 
ценностям посредством организации различных значимых событий в ежедневной 
жизни ребенка. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 
другими людьми в значимой для него общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 
и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания, 
указанных в конкретных базовых ценностях воспитательной работы в ДОУ. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 
и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

Программа учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей (законных 
представителей). 

В ДОУ особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников, в связи с приобщением подрастающего поколения к культурным 
традициям малой родины в ДОУ. Успешно проводится воспитательная работа по 
формированию экологических знаний, на протяжении нескольких лет детский сад 
принимает участие во Всероссийском проекте «Эколята – друзья и защитники 
природы». 

Краткосрочные проекты: детско-родительские, приуроченные к празднованию 
значимых дат государства и региона, в плане на новый учебный год запланированы 
проекты «Книга Памяти», «Главная книга страны». 

В течение года были удачно реализованы социальные акции: «Сад Памяти», 
«Новогоднее чудо для каждого». Подобные акции запланированы и на ближайший 
год с целью воспитательной значимости организованной деятельности в ДОУ. 

Реализация перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, 
связанных с внедрением долгосрочных детско-родительских проектов: «Без 
экологии, друзья, нам прожить никак нельзя», «Моя малая родина», «Мы помним – 
мы гордимся!», «Люби и знай северный край!», что позволяет обозначить точки роста 
нашего детского сада.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, осуществляется в рамках воспитательной 
работы в представленном едином механизме сотрудничества педагогов с родителями 
и признается важнейшим условием эффективности воспитания детей как в 
обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания.  

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 
• оформление помещений; 
• оборудование; 
• игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. Среда 
должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 
с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда 
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОУ имеет специфику организации по 
требованиям и принципам согласно ФГОС ДО и ФОП ДО и подробно представлена в 
организационном разделе настоящей ОП ДО. 

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач 
организуется предметно-пространственная среда, которая коррелируется с 
развивающей предметно-пространственной средой из ОП ДО, но имеет некоторую 
свою специфику по направлениям воспитания, которая отражена в следующей 
таблице: 

 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 
направление 
воспитания (ценность 
– познание) 

Игровая 
групповая, 
развивающая 
групповая 

Объекты для исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, воздухом, 
магнитами, песком). 
Образно-символический материал 
(карты, иллюстрации и фото России, 
Энского края, наборы картинок природы, 
глобус). 
Развивающие современные игры на 
развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения (весы, часы, пружинки, 
свойства магнитов, свойства воды и др.). 
Настенные панели серии 
«Безопасность». 
Комплект оборудования. Нормативно-
знаковый материал (календарь, карточки, 
набор геометрических кубиков для счета 
и для конструирования), головоломки, 
лабиринты. 
Коллекции. 
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Настольно-печатные игры. 
ЭОР по разным темам: 

 природный материал (песок, вода, глина, 
камушки, ракушки, минералы, земля, 
семена, листья и др.); 

 сыпучие продукты (горох, манка, гречка, 
рис, бобы и т. д.); 

 пищевые красители; 
 емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 
мензурки; 

 микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 
стекла; 

 игрушки-волчки, по-разному 
окрашенные; 

 технические устройства и игрушки; 
 магнитные плакаты природного 

сообщества: водоема, леса, луга, поля, 
приусадебного участка, птицы зимой, 
панели игровой стены: подсолнух, луг, 
энциклопедии, иллюстрированные 
издания о животном и растительном 
мире планеты, о жизни людей разных 
стран. 

Патриотическое 
направление 
воспитания. 
Ценности – Родина и 
природа 

Развивающее 
пространство 
детского сада и 
участка 

Холлы дошкольной организации 
отражает: 

 Патриотический уголок «Моя Родина – 
Россия». 

 Настенный наглядный рельефный макет 
малой родины, фотографии Президента 
РФ, губернатора Красноярского края, 
флаги РФ и края. 

 Рисунки детей «Мой любимый край, 
город, улица», патриотический стенд, 
символика и геральдика Красноярского 
края и Российской Федерации для 
рассматривания. 

 Уголок «Земля – наш дом родной». 
 Настенный календарь. Календарь с 

приметами, временами года, оформлен 
народный календарь для привития любви 
к народному творчеству. Модели 
природных зон, Солнечной системы, 
Земли, микрорайона и др. 

 Мини-выставка «Наш дом – Норильск». 
 Экспонаты, игры народов, наборы 

открыток, иллюстраций, композиций, 
«Моя будущая профессия», 
разнообразные предметы быта: посуда, 
одежда. Герои малой родины. 
Групповое помещение: 
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Оборудование для сюжетно-ролевых 
игр: куклы «мальчик» и «девочка» в 
национальных костюмах, куклы разных 
рас, куклы в одежде представителей 
разных профессий, комплекты одежды 
для кукол по сезонам, комплекты 
постельного белья, кукольная мебель, 
набор для кухни, спальни, больницы, 
набор парикмахерской, магазин, коляски 
для кукол, атрибуты для 5–6 игр, 
предметы-заместители, атрибуты для 
ряженья, полифункциональный 
материал, предусматривающий 
вариативность использования, с учетом 
разнообразных детских замыслов 
(строительные наборы, коробки, 
диванные подушки, набивные модули)  

Социальное 
направление 
воспитания 
(ценности – семья, 
дружба, человек и 
сотрудничество) 

Развивающее 
пространство 
детского сада и 
участка 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в 
семью, в команду и т. п.), игр с 
правилами, традиционных народных игр. 

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания (ценность 
– жизнь, здоровье) 

Музыкально-
спортивный зал, 
игровые, 
групповые 

Модули, спортивный инвентарь, 
дорожки для коррекции плоскостопия, 
атрибуты для спортивных и подвижных 
игр. Массажеры для стоп, коврики для 
профилактики плоскостопия, игрушки 
для реализации двигательной 
активности, схемы для профилактики 
зрения, схемы «Тропа безопасности» по 
профилактике безопасного поведения в 
быту и на улице, «Дорожная азбука» по 
ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения. Картотека 
подвижных игр со словами и 
атрибутами. 

Трудовое 
направление 
воспитания (ценность 
– труд) 

Развивающее 
пространство 
детского сада и 
участка 

Игрушки – предметы оперирования. 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта). 
Полифункциональные материалы. 
Атрибуты для игр. 

Эстетическое 
направление 
воспитания. 
Ценности – культура 
и красота 

Эстетическое 
пространство 
детского сада, 
групповая 
творческого 
развития 

• Маскарадные (сценические) костюмы 
для проведения праздничных, 
театрализованных постановок. 
• Музыкальные инструменты. 
• Различные виды театров. 
• Ширма для кукольного театра. 
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• Детские театральные костюмы. 
Игрушки-персонажи. 

Духовно-
нравственное 
направление 
воспитания 
(ценности – жизнь, 
милосердие, добро) 

Развивающее 
пространство 
детского сада и 
участка 

• Материал для знакомства детей 
«малой родиной»; 
• предметы старины; 
• народные игрушки; 
• предметы народного декоративно-
прикладного искусства. 

 

Социальное партнерство 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 
на поступки и поведение человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к 
Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает 
развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

При организации социокультурного контекста в детском сообществе педагогу 
важно: 

• определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества 
(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство 
прав, независимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

• сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского 
сообщества; 

• осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как 
я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие 
практический социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 
• продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 
счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 
поддержки его чувства собственного достоинства; 

• сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 
Здесь эффективным является ознакомление и формирование ценностей труда 
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посредством организации сетевого взаимодействия с различными предприятиями 
станицы, на которых трудятся родители воспитанников. В процессе экскурсий и 
тематических визитов в течение года, организации детско-родительских проектов, 
основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и их 
значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО 
социального партнерства с различными социальными институтами города: ФГБУ 
«Заповедники Таймыра», ЦБС «Центральная библиотечная система». 

Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками 
образовательных отношений нашего детского сада для эффективной реализации 
воспитательного процесса в ДОО, является единым как для реализации обязательной 
части программы, так и для части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  
         Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях. 
 

Наименование 
должности (в 
соответствии со 
штатным 
расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий • управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОО; 
• создает условия, позволяющие педагогическому 
составу эффективно реализовать воспитательную 
деятельность; 
• проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОУ 
за год; 
• обеспечивает повышение квалификации 
педагогических работников ОО по вопросам воспитания; 
• утверждает воспитательную деятельность в ДОУ на 
год, включая календарный план воспитательной работы на 
год; 
• регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
• контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ 

Старший воспитатель • организация воспитательного процесса в ДОУ; 
• разработка кодекса этического поведения; 
• разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 
документов (положений, инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и плана 
воспитательной работы); 
• планирование работы в организации воспитательной 
деятельности как в группах, так и во всем пространстве 
детского сада; 
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• организация эффективной практической работы в ДОУ 
в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы; 
• проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в ДОУ совместно с педагогическим советом; 
• организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
воспитательных компетентностей – проведение анализа и 
контроля воспитательной деятельности, распространение 
передового опыта других образовательных организаций; 
• формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных воспитательных и 
социально значимых проектов; 
• наполнение и обновление сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности; 
• организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей; 
• организационно-координационная работа по 
проведению общественных воспитательных событий на 
уровне сада и муниципалитета; 
• участие обучающихся в районных и краевых конкурсах 
и т. д.; 
• организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 
• создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 
• развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
• стимулирование мотивации к активной воспитательной 
деятельности педагогов; 
• организация сетевого взаимодействия социальных 
институтов города, подготовка договоров на новый 
учебный год. 

Педагог-психолог • оказание психолого-педагогической помощи в 
воспитательном процессе согласно возрастным 
особенностям воспитанников; 
• осуществление социологических исследований семей 
воспитанников; 
• организация и проведение различных видов 
воспитательной работы; 
• подготовка предложений по поощрению обучающихся 
и педагогов за активное участие в воспитательном 
процессе; 
• профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
физической культурой; 
• формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ; 
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• организация работы по формированию общей культуры 
личности воспитанников; 
• внедрение здорового образа жизни; 
• внедрение в практику воспитательной деятельности 
новых технологий взаимодействия и сотрудничества с 
детьми; 
• организация участия воспитанников в событиях и 
мероприятиях, проводимых районными, городскими и 
другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

Младший воспитатель • совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 
деятельности воспитанников в течение дня (творчество: 
музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
деятельность); 
• участвует в организации работы по формированию 
общей культуры личности воспитанников. 

 

 
 
Нормативно-методическое обеспечение 
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• ФГОС ДО; 
• ФАОП ДО; 
• Устав ДОУ 
Электронные платформы: 
• практическое руководство «Воспитателю о воспитании» 
Сетевая форма организации образовательного процесса строится на основании: 
• договора о сетевом взаимодействии ФГБУ «Заповедники Таймыра»; 
Должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной деятельности: 
• воспитатель; 
• педагог-психолог; 
• учитель-логопед; 
• учитель-дефектолог; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 
ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ – инклюзивное образование – это норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 
для детей с ОВЗ, событийная воспитывающая среда ДОУ 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, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общности 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 детей, 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 педагогами 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 детей и взрослых. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 
ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 
особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития 
личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 
благополучия;  
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- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 
доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 
применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 
потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам 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 детей 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) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 
с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 
(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей 
с ТНР); 
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- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 
с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 
II уровень; III уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии 
(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 детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 
соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 
дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа 
для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
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продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной 
базы речи, профилактикой  потенциально возможных трудностей в овладении 
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ТНР. 
         Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников на основании 
единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 
средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, 
в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных 
областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей. Задачи системы коррекционной работы решаются интегрировано в 
ходе освоения пяти образовательных областей (определённых ФГОС ДО), наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для 
детей с ТНР:  
Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ТНР в общественную жизнь.  
Задачи:  
- Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе;  
- Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним;  
- Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
- Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 
детской деятельности и в свободном общении.  

Работа по освоению представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ТНР в 
систему социальных отношений.   
Перечень используемых программ, методических пособий  

Таблица   
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Формирование 
общепринятых 
норм поведения  

От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.-352 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Комплексно – тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (с 3 до 4 и 4 до 5 лет). Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., 
Кирилова Ю.А. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016.  
Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

Формирование 
гендерных и  
гражданских 
чувств  

От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-240с.  

Развитие игровой 
и  
театрализованной  
деятельности 

От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы. 
Т.С.Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-240 с.  
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-
7 лет. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова 
Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова 
Н.Ф..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   
Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 
группа. Губанова Н.Ф.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Совместная 
трудовая  
деятельность 

От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 
3-7 лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование 
основ в быту, 
 социуме, в 
природе.  
Формирование 
основ  
экологического 
сознания  

От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  
Парциальная программа. Л.Л. Тимофееева. – СПб:ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в старшей группе. 
Методическое пособие. Л.Л. Тимофееева. – СПб:ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в подготовительной к школе 
группе. Методическое пособие. Л.Л. Тимофееева. – СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «Познавательное 
развитие» для детей с ТНР:  
Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие 
познавательных интересов.  
Задачи:   
• Формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
• Развитие внимания, памяти;  
• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  
Работа по освоению познавательных процессов окружающей действительности 
дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким направлениям:  
• Сенсорное развитие  
• Развитие психических функций  
• Формирование  целостной  картины  мира. Познавательно-
исследовательская деятельность  
• Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма, 
ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)  
Перечень используемых программ, методических пособий  

Таблица   

Формирование 
элементарных  
математических 
представлений  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020.-368 с. 
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Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 4 до 5 и 5 до 6 лет). Организация образовательной 
деятельности.  Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7 лет). Организация образовательной 
деятельности. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Формирование 
целостной 
картины  
мира, 
познавательно  
исследовательской 
деятельности   

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных 
возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных 
возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «речевое развитие» для 
детей с ТНР:  
Цель: обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа.  
Задачи:  
• Формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, 
лексического, грамматического;  
• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 
развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  
• Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи;  
Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР по трем 
возрастным категориям:  
• Развитие словаря  
• Формирование грамматического строя речи  
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• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа  
• Обучение элементам грамоты  
• Развитие связной речи и речевого общения  
Перечень используемых программ, методических пособий  

Таблица  

Развитие 
словаря.  
Формирование 
грамматического 
строя речи.  
Развитие связной 
речи и навыков 
речевого общения  
(учитель-
логопед)  

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе детского сада для детей с ОНР. Нищева Н.В. – СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016.  
 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – 
СПб:  
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – май. – СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   
 
Современная система коррекционной работы в группе  
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.   
Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 
лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Нищева 
Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.   
Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 
русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.  
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) 
(выпуск №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для 
детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. 
Н.В. Нищева– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015.    

Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и  

Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   
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Навыков 
языкового  
анализа.  
Обучение 
элементам  
грамоты  
(учитель-
логопед)  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  
Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению 
Н.В.Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017.  

Развитие речь 
(воспитатель)  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020.-368 с. 
Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). В.В. 
Гербова –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. 
Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 
лет). В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Коррекционные задачи образовательной области «художественно-эстетическое 
развитие» для детей с ТНР:  
Задачи:   
• Развитие сенсорных способностей;  
• Развитие чувства ритма, цвета, композиции;  
• Развитие умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности.  
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области по трем 
возрастным категориям:  
• Восприятие художественной литературы  
• Конструктивно-модельная деятельность  
• Изобразительная деятельность  
• Музыкальное развитие  
Перечень используемых программ, методических пособий.  

Таблица   

Восприятие 
художественной  
литературы  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. -: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой,  Э. М. Дорофеевой . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э. 
Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016.  
Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. 
Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017.  
Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. 
Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. 

Изобразительная 
деятельность  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа:  
Наглядно-методическое пособие для практических работников 
ДОУ и родителей. Дубровская Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа.  Н.В. 
Дубровская - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014.  
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий 
с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 
 
 
 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2020.-368 с.  



85  
  

 
Музыкальное 
развитие  
 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры:  Программа. 
Настроение, чувства в музыке. – 2-е изд., перераб. –  М. :  ТЦ 
Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е 
изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и 
птицах. – 2-е изд., перераб. –  М.: ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е 
изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 
2-е изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  
Радынова  О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту 
дисков «Музыкальная шкатулка», - М.: ТЦ Сфера, 2017.  
Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 
музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. 
Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016.  
Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 
гимнастика, подвижные игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. 
Гавришева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017.  
Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей 
работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, 
песенки. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «физическое развитие» 
для детей с ТНР:  
Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Задачи:   
• Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;  
• Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 
а также назначения предметов;  
• Развитие речи посредством движения;  
• Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;  
• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 
игр, эстафет.  
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;   
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;   
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 
способствуют развитию у детей 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 и 
пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 
движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности.  
 
 
 
Перечень используемых программ, методических пособий.  

Таблица  
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Таблица  
Физическая 
культура  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой,  
Э. М. Дорофеевой . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики. Пензулаева Л.И. - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  
Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Пензулаева Л.И.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 
детей с ТНР с 5 до 6 лет. Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  
Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева - 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Формирование 
основ 
здорового 
образа жизни  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. Под ред.Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой,  
Э. М. Дорофеевой . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020.-368 с.  
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Москва 
2007г.   
Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. 
– М.: Олма- Пресс, 2000.   
Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду / М.: Школьная пресса, 2006.  

 
 

  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ТНР 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей  

Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для 
детей с ТНР - создание оптимальных психолого-педагогических условий для 
обеспечения коррекции недостатков в речевом и психофизическом развитии детей с 
ТНР и оказания помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи:  
- своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом и 
психофизическом развитии;  
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ТНР с учётом особенностей их развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация программ индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий для детей с ТНР;  

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ;   
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам.   

а) Специальные условия для получения образования детьми в группах 
компенсирующей направленности (ТНР)  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей 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 АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 
психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 
учетом структуры дефекта детей 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. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) 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 
детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
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- Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
детей. 

- Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

- Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути 
и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 
речевого развития детей дошкольного возраста. 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-
педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах 
компенсирующей, так и в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным 
образованием, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – 
психолого-педагогический консилиум. В службу сопровождения входят 
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития 
ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования 
осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом структуры 
нарушения и индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР.  

Все специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение 
детей, работают в режиме организованного взаимодействия.  

- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего 
процесса.  

- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений 
работы по преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический 
кабинет оснащен разнообразными дидактическими материалами, оборудованием для 
проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной 
деятельности.  

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 
помещении позволяет детям проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но ив свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
любознательности, помогает самоутверждению и самореализации, способствует 
разностороннему гармоничному развитию личности. В групповом помещении 
оборудован центр «Будем говорить правильно» для самостоятельной деятельности 
детей и образовательной деятельности, организованной воспитателем по 
рекомендациям учителя-логопеда.  

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в 
течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей 
работы.  

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы:  
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- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  
- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  
- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций;  
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.  
Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-

педагогического сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят 
для родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-
развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях.   

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями 
группы. Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, 
имеющим детей с речевыми нарушениями, оказывают консультативную, 
просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. 
Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где 
овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с 
детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются практические 
задания, направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом 
возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. 
Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы. Для многих детей с речевыми 
нарушениями характерна низкая речевая активность, недостаточная выраженность 
познавательных процессов, нарушение и замедление приема и переработки сенсорной 
и речевой информации. У ряда детей отмечается недостаточная устойчивость 
внимания, ограниченные возможности распределения. Детям с недоразвитием речи, 
наряду с общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы.  

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, 
поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития 
внимания, памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр 
определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и 
лексической темы.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды 
учитываются принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, 
постепенное усложнение материала). В группе предметно-развивающей среды 
отражается взаимодействие воспитателя и специалистов детского сада.  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в 
использовании специальных методов и приемов:  

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, 
пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.   
- Использование заданий с опорой на образцы.  
- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню 

развития детей с общим недоразвитием речи.  
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- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

- - Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой 
инструкции, системы повторений, аналогий.   

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности 
детей.  

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 
укрепление в нем веры в свои силы.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей. 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (ТНР)  

 Специфика адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой 
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 
обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися 
детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 
нарушения их развития.  

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей 
направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 
деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой 
раздел (в части определения целей и задач, описания планируемых результатов 
освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части используемых Программ 
и методик и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания 
материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.).  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части 
Программы, а именно – включение описания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений.  

- Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
начинается 1 сентября, длится до 31 августа и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период – декабрь, январь, февраль;  
III период – март, апрель, май; 
Июнь-август – рекомендации 

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе 
с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. Программа коррекции 
включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи, 
методы.  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 
проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-
педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 



92  
  

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях ДОУ;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
речевых недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с 
ОНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 
индивидуально направленной коррекции речевых нарушений у детей с ОНР); 
способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 
дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения 
ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе;  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — 
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их 
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

Диагностическое направление:  
Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят 
обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого 
и психофизического развития каждого воспитанника.  

 Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.   
В начале года – для определения уровня обученности детей и степени 

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей 
возрастной группы; для определения трудностей в освоении разных видов 
деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках, а также уровня 
психофизического развития. Кроме этого, собираются анамнестические сведения о 
развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье.  

В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 
правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки 
программы индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на 
каждого ребенка.  

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  

Задачи диагностики: 
• раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР;  
• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения;  
• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных);  
• определение условий воспитания ребенка;  



93  
  

• обоснование педагогического прогноза;  
• разработка программы индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий воспитанника;  
• определение  оптимального  образовательного  маршрута  и 

 обеспечение  
индивидуального сопровождения каждого ребенка;  
• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  
• включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.  
 Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством динамического 
наблюдения.  

Диагностические методики и пособия: 
• Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем-логопедом Нищева Н. В. 
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», (издание 
третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»» - 2015г.;  

• «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 
(ОНР) с 4 до 7 лет» Нищева Н. В.  

• «Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова 
• «Диагностика устной речи выпускников логопедических групп» Чаладзе Е.А., 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Гулямова О. Н., Держаева Е. А., Егорова Е. А., 
Девяткина С. Ю.  

Результаты диагностического обследования отражаются:  
• Протокол диагностического исследования  
• «Диагностика образовательного процесса в старшей группе»: методическое 

пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015,  «Диагностика 
образовательного процесса в подготовительной к школе группе»: методическое 
пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015   

       Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно 
осуществить коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и 
получить полную картину успехов каждого воспитанника в соответствии с 
требованиями программы.  

       Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, 
условия воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического 
консилиума ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-
педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения 
коррекционной работы.  

       По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и 
разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 
работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально 
составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и 
воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.  

в) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
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Организованная образовательная деятельность планируется с учётом ведущего 
вида детской деятельности, которой является игра. Совместная образовательная 
деятельность учителя-логопеда с детьми носит игровой характер, насыщена 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми:  
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 
обучающихся с ТНР); совершенствование коммуникативной деятельности;   

• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 
механизмов речевой деятельности;   

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических)  воспитанников с ТНР;  

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 
возможно только лишь в процессе развития речи);   

• формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  
- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации воспитанника с ТНР;  

• достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 
видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Реализация задач коррекционной работы учителем-логопедом осуществляется в 
организованной непосредственно образовательной деятельности (НОД).  

Непосредственно образовательная деятельность проводятся учителем - 
логопедом в соответствии с учебным планом в первой половине дня.  

Формы организации НОД:  
- фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой)  
- подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми).    
- индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, 

самостоятельная деятельность ребенка)  
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю, по необходимости – ежедневно.  
Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. В подготовительной к школе 

группе 2 раза в неделю проводится фронтальная образовательная деятельность.  
Длительность НОД зависит от возраста детей:  
- средняя группа (длительностью 15 мин.)  
- старшая группа (длительностью 20 мин.)   
- подготовительная группа (длительностью 25 мин.)   
Совместная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми по образовательной области «Речевое развитие» планируется трех видов:  
• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• формирование правильного звукопроизношения;   
• подготовка к обучению грамоте.  
  
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальной и 
групповой непосредственно образовательной деятельности должна быть 
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ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей детей. Планируется не столько достижение отдельного 
результата, сколько создание условий для развития ребенка. При организации 
коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно 
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, 
выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 
развитию моторики и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 
лечебно-оздоровительных мероприятий.   
  
Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы  

Таблица   
Направления Основное содержание работы Специалист 

ДОУ 
Развитие речевых 
навыков  

- Развитие артикуляционной моторики; 
- формирование фонематического восприятия; 
- развитие слухового внимания, памяти; 
- развитие умения передавать ритмический 
рисунок;  
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие просодической стороны речи;  
- работа над слоговой структурой речи; 
 - развитие пассивного и активного словаря;  
- формирование и совершенствование 
грамматического строя речи (навыков 
словообразования, словоизменения, 
согласования в речи по родам, падежам и 
числам); 
- формирование понимания и использования в 
речи предложно-падежных конструкций;  
- развитие связной речи и речевого общения;  
- формирование фонетико-фонематической 
системы языка и навыков звукового анализа и 
синтеза;  
- обучение элементам грамоты;  
- развитие игровой и театрализованной 
деятельности;  
- развитие координации речи с движением;  
- формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

Учитель-
логопед  

Формирование 
целостной 
картины мира  

- Формирование знаний и представлений 
ребенка о себе, своей семье, стране, в которой 
он живет, окружающем мире: мире природы и 
мире предметов; 

Воспитатель  
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- сенсорное развитие; развитие высших 
психических функций; организация 
познавательно 
- исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности;  
- формирование общепринятых норм 
поведения и нравственных качеств; 
- развитие познавательного интереса, 
любознательности, расширение кругозора;  
- гендерных и патриотических чувств; 
- формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, в природе; 
- развитие коммуникативных навыков 
взаимодействия; 
- овладение нормами и правилами здорового 
образа жизни; 
- развитие координации речи с движением.  

Формирование 
элементарных  
математических  
представлений  
  

- Формирование представлений о цвете, форме, 
величине;  
- развитие счетных навыков (счет, пересчет, 
отсчет);  
- формирование представлений о числовом 
ряде;  
- развитие умения соотносить число (цифру) 
количество;  
- знакомство с цифрами;  
- развитие пространственной ориентировки в 
пространстве, на листе бумаги и плоскости;  
- развитие ориентировки во времени;  
- развитие конструктивно – модельной 
деятельности;  
- совершенствование графических навыков и 
развитие зрительно - моторной координации; 
- развитие общей и мелкой  моторики, 
координационных способностей;  
- формирование умения сохранять правильную 
осанку. 

Воспитатель  

Развитие 
продуктивных 
видов 
деятельности  
  

 - Развитие эстетического вкуса; 
- формирование интереса к изодеятельности; 
- формирование навыков продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование);  
- обогащение сенсорного опыта; 
- развитие зрительного восприятия, зрительно-
моторной координации; развитие мышления, 
внимания, памяти, воображения.  

Воспитатель  

Ознакомление с  
художественной  
литературой  
  

 - Формирование и развитие интереса к 
произведениям литературы; - формирование 
представлений о различных литературных 
жанрах;  
- развитие познавательного интереса, устной 
диалогической и монологической речи; 

  
Воспитатель, 
 учитель-
логопед  
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- развитие воображения, устойчивости, объема 
и концентрации внимания.  

Развитие 
сюжетно-ролевой 
игры и  
театрализованной 
деятельности  

- Обогащение социально – игрового опыта 
детей; 
- побуждение к самостоятельному 
распределению ролей;  
- развитие игровых умений; формирование 
умения выбирать удобное место для игры и 
организовывать игровую обстановку, 
подбирать необходимый игровой материал и 
атрибуты; развитие речи и коммуникативные 
способностей; 
-развитие театрализованной деятельности; 
формирование доброжелательных 
взаимоотношений;  
- развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения.    

  Воспитатель 
 

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы  
  

 - Развитие высших психических функций; 
подготовка детей к школе; 
- развитие саморегуляции и самоконтроля; 
- развитие эмоционально – волевой сферы; 
- снижение уровня тревожности; 
- элементы психогимнастики; 
- песочная терапия; 
- арт-терапия; 
- сказкотерапия.  

 Педагог-
психолог  

Развитие 
музыкальных  
способностей  
  

 - Развитие интереса к музыке; 
- формирование навыка культуры слушание 
музыки; - 
- формирование навыков выразительного 
пения; 
- развитие песенного творчества; развитие 
навыков музыкально-ритмических движений и 
танцевально-игрового творчества; 
- развитие театрализованной деятельности; 
- развитие умения согласовывать движения с 
музыкой (коррекционная ритмика по методу 
Кисицыной М.А. и Бородиной И.Г.); 
- развитие координация речи с движениями 
(использование упражнений для улучшения 
мышечного тонуса, силы, ловкости, быстроты, 
точности движений, ритмичности, 
пластичности);  
- развитие зрительно-пространственной 
ориентировки (комплекс упражнений, 
направленный на развитие ориентировки в 
собственном теле и окружающем 
пространстве); 

  
Музыкальный      
руководитель  
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- артикуляционная гимнастика (комплексы 
упражнений игрового характера для 
артикуляционных мышц, проговаривание 
звуков, пропевание звуков); 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие слухового внимания, памяти, 
воображения; 
-  формирование саморегуляции и 
самоконтроля.  

Развитие 
физических 
качеств  

-Развитие общей и мелкой моторики; 
организованная физкультурная деятельность 
коррекционной направленности; развитие 
тактильно-кинестетической чувствительности;  
-развитие зрительно-пространственной 
ориентировки;  
-развитие ориентировки в собственном теле и 
окружающем пространстве. 

Инструктор 
по физ. 
культуре  

  
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

режимных моментах 
Таблица   

Формы 
коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  
- Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 
активности, ориентировки в пространстве.  
- Развитие зрительного и слухового внимания.  

Артикуляционная  
гимнастика  

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата.  
- Формировать умение правильно и четко проговаривать 
звуки родного языка.  

Гимнастика 
пробуждения  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 
активности, ориентировки в пространстве.  
- Развитие зрительного и слухового внимания.  

Дидактическая игра  - Закрепление знаний, навыков и умений детей, 
полученных на коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  

- Закрепление умений организовывать и поддерживать 
игровую деятельность.   
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  
- Обогащение предметного словаря, словаря признаков, 
глагольного словаря.  
- Развитие диалогической и монологической речи.  

Индивидуальная 
коррекционная работа 
по заданию  
учителя-логопеда  

- Артикуляционная гимнастика и дыхательная 
гимнастика.  
- Выполнение упражнений, на коррекцию: 
фонематического восприятия, звукопроизношения, 
лексико - грамматической стороны речи, - связной речи.  
- Координация речи с движением.  
- Выполнение игр и упражнений на развитие высших 
психических функций.  
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Индивидуальная 
коррекционная работа 
по заданию  
педагога-психолога  

- Развивать саморегуляцию и самоконтроль.  
- Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления.   
- Сенсорного восприятия.  
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

Досуги, праздники, 
театрализованная  

- Развитие творческого воображения.  
- Развитие мелкой и общей моторики.  

деятельность  - Развитие слухового, зрительного, тактильного 
восприятия Развитие диалогической и монологической 
речи.  

Прогулка (подвижные 
игры)  

- Развивать  наблюдательность,  формировать 
целостную картину мира  
- Коррекция  психических  процессов 
(внимание,  память, восприятие)  
- Развитие  двигательной  активности, 
коммуникативной стороны речи, ориентировки в 
пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-
гигиенические навыки  

- Развитие мелкой моторики  
- Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления.  
- Развитие зрительно-пространственной ориентировки.  
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

Трудовая деятельность  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  
- Обогащение  предметного  словаря, словаря 
признаков, глагольного словаря.  
- Развитие диалогической и монологической речи.  
- Развитие общей и мелкой моторики.  
- Развитие сенсорного восприятия  

 
Индивидуальная форма коррекционной работы 

Таблица   
Специалист 
ДОУ 

Направление и основное содержание работы 

Учитель-
логопед  

Коррекционная работа по развитию речевых процессов:  
- Развитие артикуляционной моторики.  
- Формирование навыков правильного звукопроизношения.  
- Развитие фонематических процессов.  
- Коррекция звуко-слоговой структуры речи.  
- Расширение, уточнение и систематизация пассивного и 
активного словаря.  
- Развитие грамматических операций (словоизменение, 
словообразование, согласование по родам, падежам и числам).  
- Формирование и развитие связной речи.  

Воспитатель, 
учитель-
логопед  

Работа, направленная на развитие познавательных процессов:  
- Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, 
распределению и переключению внимания.  
- Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования.  
- Развитие способности к запечатлению, сохранению, и 
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти.  
- Развитие воображения.  
- Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.  
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- Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации, подготовка руки к письму.  
- Развитие пространственной и временной ориентации.  
- Формирование навыков саморегуляции и самооценки 
деятельности. 

Воспитатель  - Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда, 
психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре.  
- Сенсорное развитие  
- Развитие общей и мелкой моторики  
- Развитие навыков продуктивной деятельности  

Психолог  - Развитие эмоционально-волевой сферы.  
- Индивидуальная психологическая помощь.  
- Выявление проблем психологического характера, связанных с 
проблемами в психофизическом развитии и их коррекция  
- Элементы психогимнастики   
- Песочная терапия  
- Арт-терапия  

Музыкальный 
руководитель  

- Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью 
музыкально-ритмических упражнений.  
- Координация дыхания и голосообразования.  
- Развитие певческих навыков.  

Инструктор по 
физ.  
культуре  

- Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, 
выносливости, быстроты, гибкости и т.д.).  
- Развитие пространственно-координационных и ритмических 
способностей.  
- Развитие мелкой моторики.  
- Формирование и развитие умения произвольно управлять телом.  

 
Основные направления и содержание программ индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий определяются результатами 
проведенного диагностического обследования и включают в себя следующие задачи:  

• преодоление недостатков в речевом развитии;  
• формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций;  
• целенаправленное формирование высших психических функций;  
• формирование ведущих видов деятельности;  
• коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;  
• развитие коммуникативного опыта детей.  

Каждая задача решается при тесном взаимодействии всех специалистов: 
воспитателей, узких специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре), педагога-психолога, учителя-логопеда. В программе 
указывается, какой специалист будет принимать непосредственное участие в решении 
конкретной задачи или оказывать опосредованную помощь воспитателю в виде 
консультаций, рекомендаций, практических советов. Динамическое диагностическое 
обследование (в январе) позволяет определить правильность выбранных путей, 
методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. В программу 
вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической 
работы в следующем полугодии. В конце года (в мае) определяется динамика и 
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результаты работы за год, составляется прогноз относительно дальнейшего развития 
ребенка.  
 

Коррекционные мероприятия для детей с речевыми нарушениями (общее 
недоразвитие речи) 

Таблица   

№ 
п/п 

Перечень 
коррекционных 
мероприятий 

Содержание Планирование 
Взаимодействующие 
специалисты 

1.  Индивидуальная  
логопедическая 
помощь  

Постановка 
правильных 
звуков, 
артикуляционная 
гимнастика, 
прослушивание 
правильной речи.  

По плану 
учителя-
логопеда  

Учитель-логопед.  

2.  

Организованная 
физкультурная 
деятельность  
коррекционной 
направленности  

Использование 
специальных 
двигательных 
заданий,  
способствующих 
формированию 
речи (с 
проговариванием, 
звуков и слов во 
время движения), 
а также 
упражнений 
направленных на 
развитие 
координации, в 
том числе мелкой 
моторики.  

1 раз в  
неделю  Инструктор по ФК.  

3.  

Дыхательная 
гимнастика  

Дыхательная 
гимнастика по 
методу А.Н. 
Стрельниковой, 
звуковая 
дыхательная 
гимнастика.  

Ежедневно  

Воспитатель, 
инструктор по  
ФК, учитель- 
логопед. 

4.  

Артикуляционная 
игровая  
гимнастика в 
группе  

Комплексы 
упражнений 
игрового 
характера для 
артикуляционных 
мышц, 
проговаривание 
звуков, 
пропевание 
звуков.  

Ежедневно  

Учитель-логопед,  
воспитатель,  
музыкальный 
руководитель.  
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5.  
Пальчиковая 
гимнастика  

Игровые 
упражнения для 
развития мелкой 
моторики руки.  

Ежедневно  

Учитель-логопед, 
воспитатель.  

6.  Сюжетно-
ролевая  
ритмическая 
гимнастика  
логопедической 
направленности  

Выполнение 
сюжетных 
музыкальных 
комплексов 
физических 
упражнений с 
проговариванием 
звуков, слов, 
предложений, 
пением (на основе 
сюжетно-ролевой 
ритмической 
гимнастики).  

1 раз в  
неделю  

Инструктор по  
ФК, музыкальный  
руководитель, 
воспитатель.  

7.  

Массаж речевого 
аппарата  

Активное 
механическое 
воздействие 
различными 
приемами 
(поглаживание, 
растирание, 
вибрация и 
поколачивание, 
плотное нажатие) 
на 
периферический 
речевой аппарат.  

По назначению  
Учителя-
логопеда  

Учитель-логопед  

8.  

Индивидуальная 
психологическая 
помощь  

Выявление 
проблем 
психологического 
характера, 
связанных с 
логопедическими 
проблемами и их 
коррекция.  

По плану  
педагога-
психолога  

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатель.  

 
 

 Тематическое планирование в группе компенсирующей направленности для 
детей с ТНР  

месяц Неделя
дата 

Лексическая тема Обучение грамоте 
Старшая группа 

ЗВУК 
Подготовитель

ная группа 
БУКВА 

Сентябрь  1-2 
неделя 

Знакомство. Обследование индивидуального развития. Адаптация  

3-4 
неделя 

Детский сад. Игрушки. Профессии. Какие звуки, буквы бывают? 
ОРГАНЫ АРТИКУЛЯЦИИ 

 
 

Октябрь  

1 Осень (признаки).  А  А- У 
2 Овощи-огород. Сельскохозяйственные 

профессии. 
У  О- И 

3 Фрукты-сад. Сельскохозяйственные профессии. И Ы-Э 
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4 Лес. Тундра. Деревья. (дары леса, тундры) 
Ягоды. Грибы  

А-У-И П-Пь 

Ноябрь  1(5) Домашние птицы  О Б-Бь 
2 Домашние животные, их детеныши Ы П-Б 
3 Дикие животные, их детеныши. Как готовятся к 

зиме. 
Э Н-Нь 

4 Животные Таймыра О-Ы-Э М-Мь  
5 Зима (признаки).  П Н-М 

Декабрь  1 Зимующие птицы России. Птицы Севера Б Т-Ть  
2 Дом и его части. Квартира М Д-Дь 
3 Мебель.   Н Т-Д 
4 Новый год - - 

С 30.12 по 09.01 Новогодние каникулы 
Январь  2 Народные традиции. Колядки. Т К-Кь 

3 Зимние забавы. Зимние виды спорта Д Г -Гь 
4 Электроприборы К  К-Г  

Февраль  1 Жизнь и быт народов Севера (Праздник Хейро) Г В-Вь  
2 Профессии. Орудия труда. Инструменты Х Ф-Фь - 
3  Транспорт. В В-Ф  
4 День Защитника Отечества. Военная техника Ф Х-Хь, Х-К  
5 Одежда, профессии С Й-Я-Е-Ё-Ю-Я  

Март 1 Мамин праздник З С -Сь  
2 Головные уборы. Обувь, профессии Дифф. С-З З-Зь 
3 Посуда, виды посуды.  Ш С-З 
4 Продукты питания. Труд повара. Ж Ш С-Ш 

Апрель  1 Весна (признаки).  Дифф.Ш-Ж Ж-Ж-З 
2 Космос.  Ц Ц 
3 Перелетные птицы Ч С-Ть 
4 Школа. Школьные принадлежности Щ Ч 

Май  1 Моя семья. Повторение 
пройденного 

материала 

Щ 
2 День Победы Л-Ль 

3 Я и мое тело  
Диагностика  

Р-Рь 
4 Правила дорожного движения Р-Л 
5 Русские народные сказки Ь-Ъ 

Июнь 1 Здравствуй, лето. День защиты детей.  
Работа  

по  
рекомендациям 

2 Мы читаем. Знакомство с творчеством 
А.С.Пушкина 

3 Комнатные растения 
4 Животные жарких, холодных стран 

Июль 1 Животные морей и океанов 
2 Моя страна, моя Россия 
3 мой край, мой город, мой адрес. Наш город 

Норильск. Достопримечательности. 
Профессии. 

4 Лето в тундре. Насекомые, цветы. 
5 Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского 
Август  1 Погода и природные явления. 

2 Времена года. 
3 Продукты питания. 
4 Путешествие по звукам. 

 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Материально-техническое обеспечение групп для детей с ТНР 
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Вид помещения, 
функциональное 

назначение 

Оснащение 

Групповая комната  
• Сенсорное развитие  
• Развитие речи  
• Ознакомление с  
окружающим миром  
• Ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно-
прикладным творчеством  
• •Развитие элементарных 
математических 
представлений  
• Обучение грамоте  
• •Развитие элементарных 
историко-географических 
представлений  
• Сюжетно-ролевые игры  
• Самообслуживание  
• Трудовая деятельность  
• Самостоятельная 
творческая деятельность  
• Ознакомление с 
природой, труд в природе 

1. Мольберты, позволяющие размещать на них новые для 
воспитанников картины, иллюстрации, книги, пособия для 
активизации внимания и развития познавательного интереса; 
открытые модули, при оборудовании которых необходимо 
придерживаться следующих принципов:  
- доступность всех предлагаемых материалов, - разнообразие 
предметов по цвету, форме, размеру, материалу, весу,  
- наличие неоформленного материала, который можно 
использовать в качестве предметов-заместителей, - 
использование природного и бросового материала; - 
крупногабаритные модули, состоящие из отдельных сегментов, 
различных по форме, объему, цвету, которые можно соединять 
при помощи пуговиц, клепок, шнурков и использовать для 
развития сенсорных представлений, проведения подвижных 
игр, конструирования.  
2. Центр познавательной активности:  
- стена интеллектуального развития, где дети могут 
рассмотреть в доступной форме карты, схемы, таблицы, 
фиксировать наблюдения, решать ребусы, кроссворды и т. д.;  
- мини-лаборатория, где созданы условия, имеются приборы и 
материалы для демонстрации и организации самостоятельного 
экспериментирования, проведения наблюдений за свойствами 
предметов и веществ, их сравнения, анализа.  
3. Уголок свободной творческой деятельности, позволяющий 
ребенку в любой момент заняться рисованием, 
конструированием. 
4. Зона эмоционального комфорта, направленная на: - 
повышение и адекватность самооценки: «Стенд достижений 
каждого ребенка», «Звезда недели», где в ежедневной 
информации для родителей отмечаются малейшие успехи 
детей; «Волшебный стул»; «Волшебная палочка»; «Клубочек» 
для развития чувства единства, сплоченности;  
- снятие агрессии и ослабление негативных эмоций: «Подушка 
для битья», «Молоток» для «выхода» психоэмоционального 
напряжения, скопившейся внутренней тревожности; «Лист 
гнева» для предотвращения возникшей конфликтной ситуации; 
«Волшебный мешочек для криков» для возможности легально 
выразить вербальную агрессию; - обучение методам 
саморегуляции:  
«Иллюстрации эмоций», «Театр масок», зеркала - снятие 
эмоционального напряжения: коврики, валики, аудиозаписи со 
звуками природы, релаксационной музыкой, речью;  
- на развитие телесных движений и ориентировок, 
самовыражение, на актуализацию собственных желаний: 
маски, костюмы, сундучок с атрибутами для перевоплощения.  
А также:  
Дидактические игры на развитие психических функций - 
мышления, внимания, памяти, воображения Дидактические 
материалы по сенсорике, математике,  
развитию речи, обучению грамоте  
Глобус «вода - суша», глобус «материки»  
Географический глобус  
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Географическая карта мира  
Карта России, карта Москвы  
Глобус звездного неба  
Муляжи овощей и фруктов  
Календарь погоды  
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей 
и рек, рептилий  
Магнитофон, аудиозаписи,  
Детская мебель для практической деятельности  
Книжный уголок  
Уголок для изобразительной детской деятельности Игровая 
мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  
«Ателье», «Библиотека», «Школа»  
Природный уголок   
«Конструкторы различных видов»  
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  
Развивающие игры по математике, логике  
Различные виды театров 

Спальное помещение  
• Дневной сон  
• Гимнастика после сна  

Спальная мебель  
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики  
 Физкультурный уголок 

Раздевальная комната  
•Информационно-
просветительская работа с 
родителями  

Информационный уголок  
Выставки детского творчества  
Наглядно-информационный материал для родителей  

Кабинет педагога – 
психолога 
 •Психолого – 
педагогическая 
диагностика  
• Коррекционная работа с 
детьми  
•Индивидуальные 
консультации  

Детская мягкая мебель  
Журнальный стол, стул  
Стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей  
Игровой материал  
Развивающие игры  
Классная доска  
Фланелеграф  
Магнитная доска  
Мольберт  
Стол для педагога-психолога  
Два стула для взрослых  
Детские столы и стулья (по количеству детей)  
Шкафы, полки для методической литературы и пособий  
Ковер (в зоне релаксации)  
Коробки и папки одинакового размера для хранения пособий  
Настенная слоговая таблица Настенная касса букв.  
Пособия для индивидуальной работы  
Лото, домино  
Дидактический материал для развития высших психических 
функций.  
Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия: 
Пирамидки  
“Почтовый ящик”  
Доска с предметными вкладками  
Доска Сегена  
Кубики Кооса  
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Разрезные картинки  
Цветные матрицы Равена  
Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений  
Геометрические эталоны форм  
Сюжетный материал  
Лабиринты  
Серии сюжетных картин 

Кабинет учителя-
логопеда 
 Логопедическая НОД  

Настенное зеркало (не менее 100 х 50)  
Классная доска  
Фланелеграф   
Магнитная доска   
Мольберт   
Стол для логопеда   
Два стула для взрослых   
Детские столы и стулья (по количеству детей)  
Дополнительное освещение у зеркала   
Шкафы, полки для методической литературы и пособий   
Ковер (в зоне релаксации)   
Коробки и папки одинакового размера для хранения пособий   
Чистое полотенце, мыло  
 Настенная слоговая таблица  
 Настенная касса букв.   
Набор логопедических зондов   
Шпателя металлические   
Вата стерильная, бинт стерильный   
Спирт медицинский   
Пособия для индивидуальной работы  
 Текстовой материал для автоматизации и дифференциации 
звуков, работы над слоговой структурой слова.   
Лото, домино   
Дидактический материал для развития высших психических 
функций.   
Развитие памяти, внимания, мышления, восприятия:   
Пирамидки   
Почтовый ящик”   
Доска с предметными вкладками   
Разрезные картинки   
Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений   
Геометрические эталоны форм   
Сюжетный материал   
Лабиринты   
Серии сюжетных картин Формирование звукопроизношения:   
Пособия для формирования слоговой структуры слов (13 
разрядов слов)   
Тесты для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков   
Речевое лото, домино,  
“Учимся правильно говорить”   
Пособие послушный ветерок (на развитие направленной 
воздушной струи).   
Формирование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа: «Светофорчик»  
«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в слове)   
Символы гласных и согласных звуков   
Схемы звуко-слогового состава слова   
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3.2.  Обеспечение программы методическими материалами и средствами 

обучения. 

«Звуковые линейки» (для определения количества и 
последовательности звуков в словах)   
Фишки   
Подготовка к обучению грамоте:  
Магнитные азбуки  
Кассы букв   
Буквари на каждого ребенка  
Пособия и игры по обучению грамоте   
Развитие связной речи:   
Серии сюжетных картинок   
Сюжетные картинки   
Наборы предметных картинок или игрушек для составления 
рассказов   
Наборы текстов для пересказа   
Схемы для составления описательных рассказов  
 Развитие лексико-грамматических категорий:  
Предметные картинки по темам “Овощи”, “Фрукты”, 
“Одежда”, “Обувь”, “Мебель”, “Посуда”, “Головные уборы”, 
“Продукты”, “Животные”, “Птицы”, “Насекомые”, “Рыбы”, 
“Игрушки”, “Транспорт”, “Семья”, “Инструменты”, “Времена 
года” и т.д.  
 Пособия для отработки различных способов словообразования   
Пособия на все падежные формы существительных в 
единственном и множественном числе   
Пособия на все предложные конструкции  
 Пособия на все случаи согласования  
 Модели предложений разных типов. 

Музыкальный зал  
• Занятия по 
музыкальному 
воспитанию  
• Индивидуальные 
занятия  
• Тематические досуги  
• Развлечения  
• Театральные 
представления  
• Праздники и утренники  
• Занятия по хореографии  
• Занятия по ритмике  
•     Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей  

Библиотека методической литературы, сборники нот Шкаф для 
используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
материала  
Музыкальный центр  
Пианино  
Видеодвойка  
Разнообразные музыкальные инструменты для детей Подборка 
аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями  
Различные виды театров  
Ширма для кукольного театра  
Детские и взрослые костюмы  
Детские хохломские стулья и столы  

Физкультурный зал  
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа 
с  
родителями и 
воспитателями  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
Мини-батут  
Велосипеды  
Магнитофон  
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Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.  
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 
младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  
Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  
Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — 
М., 2020.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 
нарушениями произношения. — СПб., 2017.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
— СПб., 2017.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи. — СПб., 2017.  

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. — М., 2002.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009.  

ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. — М., 2007.  Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение 
недостатков речи. — СПб., 2004.  

Крупенчук О. И. Альбом для развития интеллекта 3+ — СПб: Литера, 2012. 
Крупенчук О. И. Альбом для развития интеллекта 4+ — СПб: Литера, 2012. 
Крупенчук О. И. Альбом для развития интеллекта 5+ — СПб: Литера, 2013. 
Крупенчук О. И. Альбом для развития интеллекта 6+ — СПб: Литера, 2013. 
Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005; др. пособия автора. 
Учебно-методическая литература для расширения профессиональной 

компетентности педагогов, работающих по «Программе» 
Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Авдеева Н. Н„ Князева Н.Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Рабочая тетрадь (1-4). 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма количество. — М.: Просвещение, 1984. 
Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 
Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 
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Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 
Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: 

Карапуз, 2003. 
Астахов П. А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин — 

М.: Эксмо, 2011. 
Бабаева Т. И., Березина Т. А., Римашевская Л. С. Образовательная область 

«Социализация» / Науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи: Методическое пособие, альбом для 
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 
игр. — М., 2005. 

Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка. Экспресс контроль в школе и дома. 
— М.: АРКТИ, 2005. 

Баравалль Г. Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: 
Парсифаль, 1994. 

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 
дошкольников. — М.- ВЛАДОС, 2003. 

Богданвц Т. И. Экология для самых маленьких. — М.: ДРОФА, 2008. 
Бойков Д. И., Бойкова С. В. Как учить детей общаться: Руководство для детского 

психолога и логопеда. — СПб.: НОУ «Союз», 2004. 
ВенгерЛ. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). — М.: Просвещение, 

1969. 
Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991 
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М„ 2002. 
Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001. 
Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 
Иокша Е. А. Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в условиях детского 

дома / Под ред. Г. А. Волковой. — СПб.: КАРО, 2007. 
Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003. 
 Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003. 
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 
Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. — М.: Академия, 1998. 
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 
Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

— СПб., 2006. 
Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 
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Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Лыкова И. А. Миниатюры на яйце. — М.: Карапуз, 2003. 
Математика от трех до семи / Сост. 3. А. Михайлова, Э. Н Иоффе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 
Меско С. Целительные мудры. — М.: Эксмо-Пресс, 2001. 
Пак Чжэ Ву. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2001 
Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. — М.: Карапуз, 1999. 
Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы 

построения, советы, рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВО - 
ПРЕСС, 2006. 

Протасова Е. Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М.: Карапуз, 
2003. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Родина Н. М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). — 
М.: Карапуз, 2003. 

Рунова М. Н. Двигательная активность ребенка в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2003. 

Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду. — М.: Карапуз-
Дидактика, 2004. 

Рыжова Н. А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. — М.: 
Исар, 1998. 

Рыжова Н. А. Я и природа: Учебно-методический комплект. — М.: Линка-Пресс, 
1996. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М Эксмо-Пресс, 2001. 
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 
Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
Сомкова О. Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство» / Науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2012. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др. 
Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. 
И. Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: Мозаика-Синтез, 2001 
Ушинский К. Д. Воспитание человека: Избранное / Авт. вступ. статьи С. Ф 

Егорова. — М.: Карапуз, 2000. 
Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — 

М.: Карапуз, 2001. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. — М.: ВЛАДОС, 2000 
Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
Шебеко В. Н., Ермак Н. Н., Шишкина В. А. Физическое воспитание 

дошкольников. — М.: АСАРЕМ1А, 2000. 



111  
  

Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 
детей 5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 
письму счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для 
детей с нарушениями речи. — М., 1992. 

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. 
И другая литература по общей и коррекционной педагогике, педагогической и 

специальной психологии. 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru..  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного 
 врача  Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 
2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  
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8. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования).  

 
3.3. Кадровые условия 
Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 
N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 
ее реализации в ДОО или в группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 
программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован 
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

 Реализация программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 
образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 
выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает 
штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними 
и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 
педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-
правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна 
создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 
профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО 
и/или учредителя. 

 
3.4. Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 
федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
оформление помещений; оборудование; игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 
с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 
и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста. 

 
3.5. Распорядок или режим дня 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 
образовательных отношений и является следующим: 

• рабочая неделя - пятидневная; 
• длительность работы детского сада - 12 часов; 
• ежедневный график работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 часов. 
Режим дня составлен с учетом:   
• времени пребывания детей в группе; 
• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 
• требований ФГОС ДО; 
• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 
Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе 

два организационных подхода: 
• в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 
ребенка с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые, 
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• в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи 
основной образовательной программы. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в 
соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании 
работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 
занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работа в 
малых и больших группах, структурированное и неструктурированное обучение.  

При реализации программ педагогами разрабатываются разные формы 
активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 
учитываются индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
другими специалистами МБДОУ; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 
• приема пищи; 
• дневного сна; 
• фронтальных занятий; 
• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 
оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 
Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 
работающих с ребенком.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания 
организованной образовательной деятельности с детьми и дает возможность 
воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 
решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 
фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 
занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 
приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 
ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня  
 

Время Содержание деятельности 
7.00-7.35 Прием, осмотр, индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, беседы с родителями, игры, трудовая деятельность 7.35.8.00 
8.00-8.10 Утренняя гимнастика 
8.10-8.20 Игры  

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.50 Завтрак  
8.50-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-10.00 Интеграция образовательной деятельности 

10.00-10.05 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 
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10.05-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Занимательная деятельность 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение к прогулке 

12.10-12.20 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

12.20-12.45 Обед  

12.45-13.00 Подготовка ко сну, постепенное укладывание 
13.00-15.10 Сон 
15.10-15.30 Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные 

процедуры, вечерняя гимнастика 
15.30-15.40 Игры  
15.40-16.10 Занимательная деятельность, коррекционно-развивающая 

работа, игры 
16.10-16.20 Трудовая деятельность, кружки, прогулка в функциональных 

помещениях 
16.20-16.25 Подготовка к уплотненному полднику, гигиенические 

процедуры 
16.25-16.45 Уплотненный полдник 
16.45-19.00 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход детей 

домой 
Организация двигательного режима 

 
Занятие физической 
культурой  

3 раза в неделю Инструктор по 
физической 
культуре  

В течение года 

Корригирующая 
гимнастика после дневного 
сна  

Ежедневно Воспитатели  
 

В течение года 

Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений  

Ежедневно Воспитатели  В течение года 

Музыкальные занятия  
Логоритмика 

2 раза в неделю 
1 раз в неделю 

Музыкальный 
руководитель  

В течение года 

Спортивный досуг  По плану Инструктор по 
физической 
культуре 

В течение года 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 
перед завтраком 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели  

В течение года 

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 
1 раз в день 

Воспитатель, 
учитель-логопед  

В течение года 

Артикуляционная 
гимнастика  

Ежедневно  Учитель-логопед  
Воспитатель  

В течение года 

Динамические паузы  Ежедневно Воспитатель   В течение года 
Охрана психического здоровья 
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Использование приемов 
релаксации: минуты 
тишины, музыкальные 
паузы  

Ежедневно 
несколько раз в 
день 

 Педагог-
психолог, 
воспитатели 

В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 
игровой форме  

3 раза в день во 
время утренней 
зарядки, после 
сна 

Воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны 
(облегченная одежда, 
одежда соответствует 
сезону года)  

Ежедневно Воспитатели  В течение года 

Прогулки на воздухе  Ежедневно Воспитатели  В течение года 
Хождение босиком по 
«дорожке здоровья»  

Ежедневно, 
после дневного 
сна 

Воспитатели  В течение года 

Обширное умывание  Ежедневно, 
после дневного 
сна 

Воспитатели  В течение года 

Гимнастика пробуждения  После сна в 
группе каждый 
день 

Воспитатели  В течение года 

Полоскание зева кипяченой 
охлажденной водой  

После каждого 
приема пищи 

Воспитатели,  
младший 
воспитатель 

В течение года 

 
 
Расписание организованной образовательной деятельности на неделю 
 

Понедельник  Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим миром) – 1, 2 подгруппа 

9.00-10.05 

Плавание-бассейн 11.00-11.40 

Коррекционная ритмика 15.40-16.10 

Вторник  Познавательное развитие (развитие элементарных 
математических представлений) – 1, 2 подгруппа 

9.00-10.05 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(аппликация 1, 3 неделя, лепка 2,4 неделя) 

9.00-10.05 

Физическая культура 10.25-10.55 
Среда  Речевое развитие (развитие речевого восприятия и 

подготовка к обучению грамоте) – 1, 2 подгруппа 
9.00-10.05 

Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) – 2 
подгруппа 

9.00-10.05 

Музыкальное воспитание  10.25-10.55 
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Четверг  Познавательное развитие (развитие элементарных 
математических представлений) – 2 подгруппа 

9.00-9.30 

Физическая культура 10.25-10.55 
Речевое развитие (развитие речевого восприятия и 
подготовка к обучению грамоте) – 2 подгруппа 

15.40-16.10 

Пятница  Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим миром) – 1, 2 подгруппа 

9.00-10.05 

Чтение художественной литературы 9.00-10.05 
Музыкальное воспитание 10.25-10.55 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 
образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 
активности, свободный выбор предметного материала. 
Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 
ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 
партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 
образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 
культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 
является сложным процессом. 
Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель.   

Нами определены темообразующие факторы: 
— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  
— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  
— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 
такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 
правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, 
увлечение динозаврами, и т. п.). 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель.  
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Темообразующий фактор комплексно-тематического планирования 
образовательной деятельности ДОУ  — социально-нравственные качества личности 
ребёнка, формирование которых позволит будущему школьнику успешно 
адаптироваться в новой социальной среде, будет способствовать развитию 
интегративных качеств дошкольника, укреплению его физического, психического и 
социально-нравственного здоровья. 

Образовательная деятельность специалистов дошкольного учреждения, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре также 
определяется темой месяца и недель и направлена на развитие того или иного 
социально-нравственного качества у детей средствами образовательных областей 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Физкультура» с интегрированием в них других 
образовательных областей. 

На основе Календаря тематических месяцев и недель педагоги составляют свои 
календарно-тематические планы образовательного процесса в определённой 
возрастной группе дошкольного учреждения, с учётом содержания образовательных 
областей для конкретно взятого возраста детей, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников группы. 

Перечень обязательных в детском саду праздников 
 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая  

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая 

День 
космонавтики  

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая 

День 
космонавтики 

 
           В соответствии с тематическим планом и традиционными значимыми 
событиями, с целью эффективного образовательного процесса, в ДОУ проводятся 
праздники, развлечения, фестивали, направленные на обобщение сформированных 
знаний и умений в течение месяца. 
   

Месяц Праздники, памятные даты 
сентябрь 1сентября:Деньзнаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны,  
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

октябрь  Осенины. Спартакиада «Золотая осень». 
Конкурс чтецов «Золотая осень». 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 
день музыки; 
4октября:День защитыживотных; 
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5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 

ноябрь «День рождение Деда мороза» 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

декабрь Спортивный праздник «Спорт - это здоровье, сила и красота!».  
Лего-фестиваль между ДОУ города. 
Праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!». 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 
инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы 
с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

январь Новогодние каникулы. Неделя зимних игр и забав.  
Неделя здоровья «Движение + Познание». 
 Развлечение «Пришла коляда - отворяй ворота!». 
 Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная».  

февраль Праздник Хейро.  
«Масленицу встречаем - Зиму провожаем!». 
«Легоша» фестиваль с родителями 
    февраля: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День РА 

март Конференция «Эколята-дошколята» 
Театральная весна  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

апрель Книжкина Неделя 
День земли 
Выпускной «До свидания детский сад!» 

май Ярмарка профессий 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 

июнь Выставка «Хорошо на планете, когда хозяева дети!». 
Акция «Дружат дети всей страны», направленная на популяризацию 
идей толерантности среди детей. 
 Конкурсно-игровая программа «Дадим шар земной детям!», 
посвященная Дню защиты детей. 
6 июня: День русского языка; 
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12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 

июль Литературный городок «Скажи, Норильск, мне, почему ты дорог 
сердцу моему!».  
Фестиваль «Летний коктейль». 
 Летняя Спартакиада дошколят «Всюду игры, эстафеты стартуют с 
самого утра!» Конкурс поделок из природного материала «Чудеса 
природы». 
8 июля: День семьи, любви и верности. 

август Неделя «Школа светофорных наук».  
Выставка плакатов «Зеленый огонек». 
Закрытие летней площадки «До свидания, Лето красное!» (на участке 
МБДОУ). 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 

         
Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого 
очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 
мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 
доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 
несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 
задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 
или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: Концерт, Квест, 
Проект, Образовательное событие, Мастерилки, Соревнования, Выставка 
(перфоманс), Спектакль, Викторина, Фестиваль, Ярмарка. Чаепитие и т.д. 

 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 
является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 
родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 
детско родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 
импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное 
и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для 
этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с 
помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 
наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), 
кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, 
участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 
руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь 
им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на 
наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — 
это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — 
потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
 

Дополнительное образование 
(кружки, секции, мастерские и т.д.) 
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Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 
занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 
разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь 
возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки 
ходить. 

В таблице дан пример расписания детских активностей для группы детского 
сада, где реализован один из возможных вариантов сочетания игр и занятий, 
предоставляющий детям широкий выбор занятий по интересам.  
 

Пример планирования детских активностей 
 

режимный 
момент 

Дни недели 

понедельн
ик 

вторник среда четверг пятница 

режимный 
момент 

7.00-8.10 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

   8.40-9.00                                                           Утренний круг 

Детские 
активности  
(включая 
перерыв) 
09.00-9.30 

физкульту
ра 

развитие 
речи,  
основы 
грамотност
и 

музыка математ
ическое 
развитие 

основы науки 
и естествознан

ия 

Детские 
активности  

(включая 
перерыв) 

9.30-10.00 

организация дополнительного образования/детская деятельность 
в групповых и иных помещениях ДОУ (экспериментирование, 

театральная, пдд, лего-конструирование и т.д.) 

 

Режимные 
моменты 

10.00-10.10 

Второй завтрак 

Подготовка к 
прогулке,  

прогулка, 
возвращение с 

прогулки 

10.10-12.30 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

экспериментирование, наблюдения 

сюжетная тематическая игра  

Самостоятельная игра 

Трудовая деятельность 
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Режимные 
моменты 

12:30-15:20 

возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 
профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 
после сна 

Детские 
активности  

(включая 
перерыв) 

15.20-16.20 

лепка, 
аппликация, 
ручной труд 

физкульту
ра 

в 
помещени

и 

развитие 
речи, 
основы 
грамотнос
ти 

конструкти
вно-

модельная 
деятельнос

ть 

музыка 

Детские 
активности  

(включая 
перерыв) 

17.00-17.30 

организация дополнительного образования/детская деятельность 
в групповых и иных помещениях ДОУ (экспериментирование, 

театральная, пдд, лего-конструирование и т.д.) 

 

17.30-17.45                                                 Вечерний круг 

Подготовка 
к прогулке,  

Прогулка, 
режимные 
моменты 

17.45-19.00 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

 

уход детей домой 

 
Обогащенные игры в Центрах активности 

Взрослый помогает 
В Программе центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по 
интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 
реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 
интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям 
(дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в 
соответствии с программой и интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу 
и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 
содействие). 

Задачи Педагога: наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 
(объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ 
действия и пр.). Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом 
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в совместных занятиях и играх в центрах активности. Следить, чтобы каждый ребенок 
нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый Образовательный результат. Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной 
деятельности. Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству 
и совместным действиям. 

Проектная деятельность 
Взрослый создает условия для самореализации 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 
детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 
нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 
проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 
взрослого в создании условий. 

Задачи Педагога: заметить проявление детской инициативы. Помочь ребенку 
(детям) осознать и сформулировать свою идею. При необходимости, помочь в 
реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная помощь). 
Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. Помочь 
всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 
результата для окружающих. 

Ожидаемый Образовательный результат. Развитие инициативы и 
самостоятельности. Формирование уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства и собственной значимости для сообщества. Воспитание стремления быть 
полезным обществу. Развитие когнитивных способностей (умения думать, 
анализировать, работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели). Развитие коммуникативных способностей (умение 
презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 
проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие 
Взрослый участвует в процессе наравне с детьми 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 
очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие— это захватывающая, 
достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 
наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 
сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет 
их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 
происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи Педагога: заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая  
заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие по своему 
пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 
прямых подсказок и указаний. Помогать детям планировать событие так, чтобы они 
смогли реализовать свои планы. Насыщать событие образовательными 
возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в  счете, 
письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 
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Ожидаемый Образовательный результат. Развитие творческой инициативы и 
самостоятельности. Формирование детско-взрослого сообщества группы. Развитие 
умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. Развитие способности на практике применять полученные знания, 
умения, навыки. Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 
планировать, достигать поставленной цели). Развитие когнитивных способностей 
(умения думать, анализировать, работать с информацией). 

Свободная игра 
Взрослый не вмешивается 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 
условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 
(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 
современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 
умственные и физические качества. 

Задачи Педагога: создавать условия для детских игр (время, место, материал). 
Развивать детскую игру. Помогать детям взаимодействовать в игре. Не вмешиваться 
в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый Образовательный результат. Всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-
эстетическое). Развитие детской инициативы. Развитие умения соблюдать правила. 
Развитие умения играть различные роли. Развитие способности взаимодействовать со 
сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

 
4. Краткая презентация программы  
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому 
обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо 
от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Целями Программы являются:  
- построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей        
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
личностное развитие, развитие инициативы и творческих  

-способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через  
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

-развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 
регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 
процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач 
разных образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач:  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;   

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 
и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе;  

-обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

-обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогических и медицинских работников МБДОУ;  

-интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 
специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей 
МБДОУ;  

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;   

-обеспечение преемственности основной образовательной программы 
дошкольного и начального общего образования;  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-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;  

-формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей 
детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
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Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы старшей и подготовительной к школе группах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных 
областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 
помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная 
развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 
потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-
пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 
группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 
обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.  

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 
семьями воспитанников.  
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