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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) МБДОУ д/с № 415 (далее - ДОУ), 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ), 

разработана на основании нормативных правовых документов: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФАП ДО). 

Программа для детей с ТНР предназначена для построения системы педагогической 

деятельности групп компенсирующей и комбинированной направленностей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для обеспечения гарантий качества содержания, создания условий для 

выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

Программа разработана с учетом мнения родителей (законных представителей) и может 

быть изменена в последствии на основании результатов их анкетирования. 

Программа для обучающихся с ТНР предназначена для специалистов ДОУ (учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей компенсирующих и 

комбинированных групп), и нацелена на коррекцию развития дошкольников с ТНР в условиях 

ДОУ. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 
 1.1. Цель Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: растет 

число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов.  Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, 

и действие каких механизмов привело к нарушению. 

1.2. Задачи реализации Программы 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

- реализовать содержания Программы ДОУ для обучающихся с ТНР; 

- корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ТНР; 

-обеспечить условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, осуществлять необходимые коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии детей; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития ребёнка с ТНР в период 

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

статуса; 
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- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую среду, 

предусматривающую чередование специально-организованной образовательной деятельности и 

нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, 

речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития; 

- сформировать систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 

выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

- создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

результатам их деятельности, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в целях 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 

образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их потребностями, 

интересами и особенностями; 

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- формировать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к 

проявлению гуманного отношения; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в работе 

дошкольного и начального общего уровней образования; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- обеспечить единство подходов к образованию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителе) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР, обеспечение их безопасности; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ТНР; 

- обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия проектирования специальной 

предметно-пространственной развивающей среды (далее – ППРС), создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Главная 

идея заключается в реализации общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для обучающихся с ТНР 



4 
 

 

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

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

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

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

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

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

возможностей ребенка. 

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

со ФГОСДО. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

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

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достиженияцелей Программы: ФГОСДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ТНР в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, 

форм и методов по отношению к каждому ребенку с ТНР; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ТНР и создания условий для ее 

развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

ДОУ в воспитании и развитии личности ребенка с ТНР;  

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи) и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 

многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


5 
 

 

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

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Программа разрабатывалась с учетом: 

- возрастных особенностей детей; 

- индивидуальных характеристик личности воспитанников; 

- характеристик семей детей, посещающих учреждение, их потребностей и интересов. 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы, что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности.  

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е. Ф. Архиповой) 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

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

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у воспитанников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

Характеристика речевого развития детей с I уровнем.  
У детей фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются лепетными словами, 

однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации 

непонятен. Словарный запас у детей резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые 

комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При этом также страдает 

импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет 

место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только 

звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. Фонематические 

процессы у детей носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка 

неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

Характеристика речевого развития детей со II уровнем.  
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

мокó» - дай пить молоко; «бáскаатáтьни́ка» - бабушка читает книжку; «дадáй гать» - давать 

играть; «во изи́ асáнямя́сик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать:«тиёза» - три ежа, «мóгаку́каф» - много кукол, «си́някадасы́» -

 синие карандаши, «тáсинпетакóк» - красный петушок и т. д. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е» - сидит на стуле, «щи́т а тóй» - лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «али́л» - налил, полил, вылил, «гибы́ суп» -

 грибной суп, «дáйкахвот» - заячий хвост и т. п.). Существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» - муравей, жук, 
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паук; «тю́фи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» - рука, локоть, пальцы,«сту́й» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, 

блюдце, ваза; «ли́ска» - лисенок, «мáнькавóйк» - волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании 

и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости:«Дандáс» - карандаш,«аквáя» - аквариум,«виписéд - 

велосипед,«мисанéй» - милиционер,«хади́ка» - холодильник. 

Характеристика речевого развития детей с III уровнем.  
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» - белка смотрит и не узнала 

(зайца);«из тубы́ дым тойбы́, потаму́тахóйдна» - из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов(«аквáиюм» - 

аквариум,«таталли́ст» - тракторист,«вадапавóд» - водопровод, «задигáйка» - зажигалка). 
Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» - взяла из ящика, «тли ведёлы» - три ведра, «коёбкалези́т под сту́ла» -

 коробка лежит под стулом, «нет коли́чнаяпáлка» - нет коричневой палки, «пи́ситламáстел, 

кáситлу́чком» - пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» - взяла со стола и т. п.). 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост - 

хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет в хоккей - хоккеист, суп из курицы - куриный и т. п.»). 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» - «клю́чит свет», «печник» -

 «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки»,вместо «воробьиха» - «воробьи» и 

т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велисипед», вместо «мудрец» -

 «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками: нарушения в выборе производящей основы («строит дома - дóмник», «палки для лыж -

 пáлные),пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л -

 тракторист, абрикóснын - абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый - свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению 

в рамках слова корня и аффикса («гороховый - горóхвый», «меховой - мéхный» и т. п.). 
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты́», «кóфнички» - кофточки, 
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«мебель» - «разные стóлы», «посуда» - «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива), наименований профессий (машинист, балерина, плотник) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - «корова», жираф - «большая 

лошадь», дятел, соловей - «птичка», щука, сом - «рыба», паук - «муха», гусеница - «червяк») и 

т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» -

 «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска»,«нырнул» - «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность 

и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» - снеговик, «хихии́ст» -

 хоккеист), антиципации («астóбус» - автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» -

 медведь), усечение слогов («мисанéл» - милиционер, «ваправóт» - водопровод), перестановка 

слогов («вóкрик» - коврик, «восóлики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корáбыль» - корабль, «тыравá» -  трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика речевого развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 

восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР - это дети с дизартрией, акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени - звукового анализа. 

Звуковой анализ - это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. В фонетико-фонематическом 

недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим 

группам;  

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
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 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 

служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» 

ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки 

заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками 

«т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;  

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по 

артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 

говорит «старялстлагаетдошку»;  

другие недостатки произношения: звук «р» - горловой, звук «с» - зубной, боковой и т.д. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 

слова и произношение слов со стечением согласных. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 

развития фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в:  

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  

 затруднениях при анализе звукового состава речи.  

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также - 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой;  

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

1.6. Планируемые результаты  

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.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей с ТНР;  

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

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального уровней общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. В Программе целевые ориентиры даются для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 
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1.6.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа: 

Социально - 

коммуникативное

развитие 

 

Ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели;  

- 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 

педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок: 

- 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 педагогического работника, 

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; 

Речевое развитие 

 

Ребенок: 

- 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); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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- 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 педагогического работника и самостоятельно); 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Ребенок: 

- 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; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый 

марш, весёлую плясовую; 

- развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание; 

- выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в 

соответствии с музыкальными фразами; 

- выполняет основные танцевальные движения; 

- инсценирует содержание песен, хороводов; 

- исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Развитие музыкально – художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза); 

- различает звуки по высоте, в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов; 

- проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера; 

- умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Физическое 

развитие 

 

Ребенок: 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Логопедическая 

работа 

 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 
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- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

 

Ребенок: 

- владеет основными 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 (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
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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; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 - использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое 

развитие 

 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
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 восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера; 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

Исполняет танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд); 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни, 

выразительно действует с воображаемым предметом; 

Инсценирует содержание песен, хороводов; 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Развитие музыкально – художественной деятельности: 

Различает жанры музыкальных произведений; 

Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения; 

Различает звуки по высоте в пределах квинты-терции; звучание 

музыкальных инструментов; 

Развит навык сольного и коллективного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

Физическое 

развитие 

 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Система оценки результатов освоения Программы детьми 

Мониторинг – это специально организованное, систематическое наблюдение сбор и 

обработка информации об индивидуальном развитии детей. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

индивидуальном развитии ребенка для эффективного решения задач по индивидуализации 

образовательного процесса в ДОУ. В основе мониторинга лежат следующие принципы: 

• Полноты: всестороннее изучение особенностей детского развития.   

• Системности: деятельность всех участников мониторинга взаимосвязана и ориентирована 

на достижение общего результата -  построение индивидуальной образовательной траектории 

ребенка. 

• Конфиденциальности: неразглашение доверительной информации, использование её в 

целях корректировки, уточнения индивидуального плана развития ребенка.  

Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе поддержка 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизация работы с группой детей. Результаты мониторинга 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач.  

При проведении мониторинга индивидуального развития используется метод 

педагогического наблюдения. Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается 

с педагогами и родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с 

детьми (организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить 

потребности и интересы каждого ребёнка. Кроме этого, воспитатель проводит изучение продуктов 

деятельности детей: рисунки, поделки, аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, 

написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка. Учитель-логопед отслеживает 

уровень речевого развития детей. Музыкальный руководитель – музыкальное развитие детей. (О. 

П. Радынова, Н. А. Ветлугина, А. Г. Гогоберидзе, Л. Н. Гогоберидзе, М. Ю. Картушина). Педагог –

психолог- социально - коммуникативное развитие. Психологическая диагностика проводится с 

использованием практического материала Н. Я Семаго и М. М.Семаго. Мониторинг 

индивидуального развития проводится регулярно и является неотъемлемой частью реализации 

Программы. 

Содержание комплексного мониторинга речевых и неречевых функций детей с ТНР 
Проведению комплексного мониторинга предшествует предварительный сбор и анализ 

данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в 
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имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. 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. Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания 

беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; 

наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. 

После воспитанник направляется на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ТПМПК) при согласии родителей (законных представителей). 

При непосредственном контакте педагогов ДОУ 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 и.т.д. 

Содержание полного обследования ребенка формируется педагогом в соответствии с 

конкретными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов (на основе Н. В. Нищевой, О. И. Крупенчук, О. Б.  Иншакова, Е. В. 

Мазанова). 

Результаты обследования фиксируются в индивидуальных картах развития ребенка. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (стартовое и финальное) с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

образовательные маршруты (далее – ИОМ). ИОМ составляются с учетом речевых нарушений, 

физических, личностных качеств ребенка. Сопоставление речевых профилей, полученных при 

первичном и повторных обследованиях, наглядно показывает динамику речевого развития и 

свидетельствует о степени эффективности проводимой с ребенком коррекционной работы. 

После стартового мониторинга начинается непосредственно образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 

Цель, которой состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому 

принципу распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда, 

воспитателя, узких специалистов в определении конкретного содержания обучения, в выборе 

форм и методов логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых 

средств в процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития.  

Вокруг каждого ребенка с речевым нарушением, создаётся единое коррекционно-

развивающее пространство, поддерживать которое призваны учителя - логопеды, воспитатели 

группы, которую посещает ребенок, музыкальный руководитель. В этом союзе необходимо 

правильно определить роли каждого участника и с наибольшей эффективностью использовать их 

возможности. 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

Оценка проводиться по критериям: 

-развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для реализации 

Программы; 

-в групповых комнатах имеются игровые средства, материалы и оборудование необходимые 

для реализации Программы; 

-наличие различных пространств (зон, уголков, центров) для реализации Программы, в том 

числе по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений; 

-наличие специально оборудованных помещений для коррекционной помощи детям в речевом 

развитии. 

Оценка кадровых условий 

Оценка проводиться по критериям: 
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-наличие в ДОУ педагогических работников (музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог– психолог), участвующих в реализации Программы; 

-педагоги ДОУ своевременно повышают квалификацию, связанным с содержанием 

Программы; 

-педагоги ДОУ обобщают опыт работы по реализации Программы; 

-для реализации Программы, привлекаются педагоги из других учреждений образования и 

культуры; 

-наличие наград, премий, поощрений у ДОУ за представление в конкурсах и других 

мероприятиях результатов реализации Программы; 

-позитивная внешняя оценка деятельности ДОУ (родителями, социальными партнерами, 

контролирующими органами). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения. 

В соответствии с направленностью группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, эстетического, физического и нравственного развития, и следственно, решают 

задачи всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщенный разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представлены в пяти образовательных областях. 

 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 с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

- 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. 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Образовательная 

область 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

 структура 

содержания 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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образовательной 

области 

младшего 

дошкольного 

возраста 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд.  

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится 

в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 

или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

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

одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками ДОУ в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники 

обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

структура 

содержания 

образовательной 

области среднего 

дошкольного 

возраста 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной 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 ДОУ стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
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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 педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 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 педагогических работников и обучающихся 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 педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника 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 

обучающихся 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). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

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

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во  

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области 

структура 

содержания 

образовательной 

области старшего 

дошкольного 

возраста 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 
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содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное 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. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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 
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Активными участниками образовательных отношений в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

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

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Содержание образовательной области 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

разделы 

содержания 

образовательной 

области младшего 

дошкольного 

возраста 

конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР 

развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный 

им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством 

застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", 

"Что будем делать потом?"). 

разделы 

содержания 

образовательной 

области среднего 

дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся 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. 
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В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают 

о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем 

мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной 

и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся 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. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в старшем возрасте 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся 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 обучающихся 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. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие 

Содержание 

разделы 

содержания 

образовательной 

области среднего 

дошкольного 

возраста 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 
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задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой 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. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

Образовательная область «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 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Содержание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Направлено на формирование у обучающихся 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 обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 
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Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 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 обучающихся. 

У обучающихся 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. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
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В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Содержание  

Средний 

дошкольный 

возраст 

Предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий 

детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся 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 обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся 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 

обучающихся, 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 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). 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, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 



25 
 

 

имеет коллективная деятельность обучающихся, 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 обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, 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 обучающиеся различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 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 обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития обще речевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

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

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

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Содержание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов, праздников и развлечений 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами. В этот период педагогические работники 

разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся 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 обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. 
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2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации Программы 

Среди культурных практик, используемых в ДОУ, выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме. 

Формы организованной образовательной деятельности, организуемые в ДОУ. 

Формы  
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 7, в зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания 

для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три 

типа:  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) 

позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику 

и способу функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании 

кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, 

активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве 

путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического 

наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют 

свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании).  

В процессе занятий (непосредственно - образовательной деятельности), так же, как и в 

процессе совместной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

Дошкольный возраст (4 - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные).  

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок,  

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом потребностей родителей (законных представителей) и приоритетными направлениями 

ДОУ. 

Программа «Творчество сибирских детских писателей» 

Цель программы: формирование интереса к художественной литературе через знакомство с 

творчеством сибирских писателей и поэтов. 

Задачи программы: 

 воспитывать у детей патриотические и гражданские чувства, любовь к своей малой Родине; 

 развивать познавательную активность, творческие способности у детей дошкольного 

возраста на материале близком, доступном, значимом для истории края; 

 совершенствовать врожденные навыки слушателя: улучшать слуховую память, сохранять 

внимание при слушании литературных произведений; 

 развивать у детей интерес к слушанию и заучиванию поэтических произведений; 

 способствовать эмоциональному восприятию содержание художественных произведений; 

 вызывать сочувствие к положительным героям и негативное отношение к отрицательным; 

 развивать эмоциональный слух и отзывчивость ребенка на литературное слово, интонации, 

образы, включая веселые, забавные, сказочные. 

В образовательной программе дошкольного образования содержится перечень 

рекомендуемых художественных произведений, на основании чего формируется библиотека ДОУ. 
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Педагогами ДОУ разработано дополнение к «программным произведениям» в виде регионального 

компонента образовательной области «Речевое развитие». 

Одним из средств повышения интереса детей к литературе является знакомство с 

творчеством земляков. В литературных произведениях сибирских писателей дети могут услышать 

о знакомых достопримечательностях родного города, традиционных событиях, региональных 

персонажах, которые они видят на праздниках и представлениях. Чувство сопричастности 

вызывает наиболее яркое восприятие художественных произведений. 

Воспользовавшись ресурсом «Областной детской библиотеки им. М. Горького» 

«Новосибирские писатели – детям» - «С милым краем дышу заодно», педагоги ДОУ разработали 

парциальную программу по ознакомлению с творчеством сибирских писателей. 

2.3.1. Взаимодействие специалистов ДОУ с детьми с ТНР 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя – 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

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

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (папка взаимосвязи учителя –логопеда с 

воспитателями компенсирующей и комбинированной направленности).Один раз в неделю 

совместно с музыкальным руководителем проводится логоритмика в соответствии с тематическим 

планированием на год. Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. 

Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и 

движение. 

Еженедельные задания учителя – логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми учителем - логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Учитель - логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед рекомендует им 

занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 
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речевой патологией, учитель – логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели 

работы. 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

 

Учитель – логопед 

 

Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции 

речи. 

Воспитатель 

 

Определение степени развития разных видов деятельности ребенка, 

коммуникативной активности и культуры, степени сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-логопеда, 

(организация режима развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный 

руководитель 

 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, программ 

дополнительного образования с элементами музыкальной, театральной, креа-

тивной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов детского 

творчества как проективного материала. 

Старший 

воспитатель 

 

Перспективное планирование деятельности сопровождения, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы специалистов коррекционного блока, анализ эффективности 

деятельности специалистов, организация и проведение, содержание 

документации медико-педагогического консилиума, организация работы 

группы компенсирующей направленности. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе-

циалистами на психолого– педагогическом консилиуме (ППк). 

Педагог-психолог Психолого- педагогическая диагностика и сопровождение воспитанников, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию приемов в 

работе с ребенком;  разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий с детьми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициативность и 

самостоятельность поддерживаются педагогами в процессе организации всех видов деятельности 

(активности) и соответствуют Программе. 

2.3.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм взаимодействия с 

родителями: 

-наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей (законных представителей) 

с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей) - способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли ДОУ, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
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фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а 

также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

-информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями 

(законными представителями), их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях ДОУ и построение грамотного общения с родителями (законными 

представителями)); 

-досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями (законными представителями), а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами ДОУ совместных 

праздников и досугов; 

-информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе ДОУ путем ознакомления родителей с самим ДОУ, с особенностями его работы и 

педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, 

дистанционное обучение родителей (законных представителей) и др.). 

В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительские тренинги; квесты; педагогические гостиные; круглые столы и др.  

Формы организации взаимодействия с семьями воспитанников 

1.Коллективные формы взаимодействия: 

-общие родительские собрания проводятся администрацией ДОУ; 

-групповые родительские собрания проводятся специалистами и воспитателями ДОУ; 

-проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением занимаются 

специалисты ДОУ с привлечением родителей (законных представителей). 

2. Индивидуальные формы работы: 

- анкетирование и опросы, проводятся по планам администрации, учителем-логопедом, 

воспитателей и по мере необходимости; 

- беседы и консультации специалистов, проводятся по запросам и по плану индивидуальной 

работы с родителями. 

- педагогические беседы с родителями (законными представителями). Беседа может быть, 

как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может 

быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен 

мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

4. Новые формы работы: 

- совместные и семейные проекты различной направленности, создание совместного детско-

родительского проекта; 

- опосредованное интернет-общение, создание интернет-пространства групп (в разрешённых 

мессенджерах), электронной почты для родителей (законных представителей)  
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В группах комбинированной и компенсирующей направленностях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно по пятницам 

у учителя – логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 1 раза в неделю на 

выходные, родители получают индивидуальные рекомендации в специальных логопедических 

тетрадях, и альбомах по лексическим темам. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее получить результат - как в 

речевом, так и в общем развитии детей. Методические рекомендации, данные в тетрадях и 

альбомах, подскажут родителям как лучше организовать совместную  деятельность с ребенком. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики подготовят 

руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 

тетрадей и альбомов подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы, учтены особенности развития детей дошкольного возраста. Работа с 

детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей и 

комбинированной направленностей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) размещаются 

материалы в родительских уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 

участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных 

праздниках и тематических квестах. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-

образовательной работы групп и специалистов. 

2.3.3. Организация взаимодействия с социумом 

В ближайшем окружении ДОУ находятся: МБОУ СОШ № 48, Троицкий сквер, библиотека 

им. М. И. Калинина, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Сибтекстильмаш». Расположение вблизи ДОУ вышеперечисленных социальных объектов, дает 

возможность организовывать для детей экскурсии, что значительно обогащает социальные связи 

дошкольников и представления об окружающей действительности. 

№ 
п/п 

Партнёры МКДОУ Виды сотрудничества 

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

«Сибтекстильмаш» 

 Дополнительное образование воспитанников 

ДОУ 

 Участие в конкурсах и выставках детского 

творчества 

 Консультативная помощь педагогам. 

 2. МБОУ СОШ № 48  Организация преемственности дошкольного и 

начального уровней общего образования. 

Взаимопосещение занятий, совместные семинары, 

педсоветы, открытые уроки; экскурсии детей в школы, 

консультирование, оформление информационно-

наглядных папок, организация совместных конкурсов, 

спортивных состязаний, театральных постановок. 

 Посещение народного музея Боевой Славы 

МБОУ СОШ № 48 - к праздникам Защитника 
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Отечества, к Дню Победы - экскурсии для детей 5-7 

лет в школьный музей.  

 Участие воспитанников ДОУ в концертах, 

организуемых школой. 

3. Библиотека им. М. И. 

Калинина 

 

 Посещение библиотеки с целью ознакомления и 

подбором литературы. 

 Посещение библиотеки с просмотром 

образовательной программы, презентации, 

подготовленные сотрудниками библиотеки по заявке 

воспитателей ДОУ (по теме недели) 

 Выезд библиотеки в ДОУ с образовательной 

программой  

 Участие детей в выставках, конкурсах, 

организованных в библиотеке. 

 Взаимодействие с семьёй – участие детей и 

родителей в книжные недели в библиотеке  

 Посещение творческих встреч с писателями для 

детей и родителей, 

4.  МКДОУ д/с № 445 

комбинированного вида 
 Презентация практической педагогической 

деятельности ДОУ в рамках дней открытых дверей,  

 Совместно организованные методические 

мероприятия («рождественские встречи», мастер-

классы) 

 Участие в методических мероприятиях 

(консультациях, семинарах, педсоветах) 

приглашенных педагогов разных ДОУ 

 Обмен опыта между педагогами разных ДОУ 

по определенным проблемам (просмотр 

видеоматериалов педагогической деятельности) 

 Совместные интеллектуальные игры педагогов 

 Участие воспитанников в совместных 

мероприятиях, в очной и дистанционной форме 

(через Скайп). 

5. Новосибирская Региональная 

Общественная Организация по 

защите и охране окружающей 

среды «Экология» 

 Акция «Разделяй и сохраняй» 

 Акция «Добрый урожай» 

 Акция «Миска добра» 

 Благотворительные акции и приобщение семей 

воспитанников к заботе об окружающей среде, 

животных. 

2.4. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми ТНР  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФАОП ДО и 

ФГОС ДО является построение и реализация системы логопедической помощи детям с 

первичными речевыми нарушениями в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностях для детей с ТНР (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

обучающихся; выравнивание речевого и психофизического развития детей; обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 
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Основными задачами коррекционно-развивающей работы, способствующие реализации 

поставленной цели являются: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

- сформировать самостоятельное овладение детьми связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования; 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей с тяжелыми речевыми нарушениями, 

обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, что позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие; 

- обеспечивать детям с нарушениями речи комфортные условия развития, воспитания и 

обучения, создавать психолого-педагогическую среды и речевую поддержку ребенка; 

- сформировать общую культуру, которая будет обеспечивать разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне ДОУ воспитанников с ТНР (ОНР, ФФНР) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у воспитанников с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению Программы дошкольного образования, проведение 

комплексного обследования (с согласия родителей (законных представителей)) и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях ДОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении Программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками – сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

-  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с ТНР, 

представленных в заключение территориальной психолого-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о воспитанниках с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

-  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

 - анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития воспитанников с ТНР, их успешности в 

освоении Программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого нарушения у воспитанников с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

детей с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

- 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. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с ТНР для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь семье воспитанника в вопросах выбора стратегии образования и 

приемов коррекционно-развивающего образования воспитанников с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений и воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

воспитанников с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников с ТНР с участниками образовательных отношений, родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при 

изучении всех образовательных областей, на индивидуальных и фронтальных логопедических 

занятиях. 

Коррекционное направление в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей для детей с ТНР во время образовательной деятельности обеспечивают: учитель-

логопед, воспитатели групп, музыкальный руководитель. Координирует действия вышеназванных 

специалистов председатель психолого-педагогического консилиума ДОУ (далее ППк). 

Две недели сентября отводится для углубленной диагностики детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные моменты, составление и 

обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый период. В сентябре 

специалисты, работающие в группах комбинированной и компенсирующей направленностях, на 

медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы. 

С середины сентября начинается непосредственно образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Заведующий ДОУ утверждает план работ групп на начало учебного года. ППк обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

В группах учителем – логопедом проводится индивидуальная работа 2-3 занятия в неделю. 

Вечерние приемы родителей учитель – логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
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- 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

- ППРС, учитывающая особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ДОУ;  

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов ДОУ при реализации Программы;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

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

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

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

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

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

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

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

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

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

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

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

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (I уровень речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

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

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

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
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предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

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

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (II уровень речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

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

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

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

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

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
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моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

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

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (III уровень речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

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. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (IV уровень речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

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

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

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

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

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

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

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

читательница - читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»,определять и называть последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах, «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», 

оперируя ими на практическом уровне; 

6. осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

Коррекционно-развивающая работа в социально-коммуникативном развитии 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми:  

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать с педагогическим работником;  

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к подражанию;  

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе;  

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить обучающихся пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам;  

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая 

его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

педагогических работников; готовить к контекстному общению, 



40 
 

 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе:  

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто 

там? Васенька! И тут Васенька!»;  

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по 

имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей;  

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, направленности 

на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к 

взаимодействию с ними:  

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта;  

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических 

работников (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой);  

4) использовать психо-коррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;  

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду).  

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся 

представлений о месте человека в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил:  

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, педагогическому работнику, другим детям через пример 

(педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы;  

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к другим детям, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), педагогическим работником; окружающим детям;  

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение;  

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с 

ЗПР;  

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался 

правил в повседневной жизни. 
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Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности:  

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

обучающихся в быту, во время игры;  

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду;  

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: 

показ и называние картинок, в которых отражена последовательность 

действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических 

процедур;  

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;  

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам);  

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям;  

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим 

работником на участке Организации, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке;  

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок 

из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение 

обучающихся ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок;  

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 

заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе с педагогическим работником);  

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения:  

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации;  

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, 
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внимания;  

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и 

в соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления обучающихся в разные режимные моменты;  

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций 

с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым содержанием;  

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС 

(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 

информационной службы), побуждать их отражать полученные 

представления в игре;  

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий;  

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам 

безопасного поведения;  

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки);  

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся 

в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: 

обучающиеся должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

специально оборудованном месте и в присутствии родителей (законных 

представителей), педагогических работников, перед уходом тщательно 

заливать место костра водой;  

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 
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безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний. 

Коррекционно-развивающая работа в художественно-эстетическом развитии 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах  

- формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 

для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

- рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

- побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

- развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

- знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности со взрослым; 

- уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

- побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

- учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

- развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

- развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 

- знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

- развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

- совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

- развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

- побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

- учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

- побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

- обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

- стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

- вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразитель-

ному искусству 

 

- знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

- развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

- организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

- формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

- привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо);  

- побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

- привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

- побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

- формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

- развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый 

слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

- знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

- развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

- привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

- развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова 

песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

- формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев; 

- учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей. 

Коррекционно-развивающая работа в физическом развитии 

Физическое развитие детей с ТНР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных 

двигательных навыков и физических качеств. Применение здоровьесберегающих технологий и 

методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей.   

Программа включается во все разделы данной образовательной области, при этом 

дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

- развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной 

организации движений; моторной памяти; слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации 

движений; произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

- знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

- систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

- осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  

- проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по 

следам, разной поверхности - песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

- контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

- включать упражнения по коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 

- развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

- привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

- создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 

- развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

- учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух-

четырех движений; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

- учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

- учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

- учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

- включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

- стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

- развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения, 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 

- дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

- развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

- тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

- развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

- развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

- формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

- развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

- развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды 

из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

- развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

- учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

- учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

- формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки 

в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, 

а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

- развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий 

по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

- развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала; 

- учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

- развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической 

и фонетической ритмики 

- продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

- при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

- формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) т. п.;  

- учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

- подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом, (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал); 

- учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 

 

2.5. Рабочая программа воспитания для воспитанников  

с ТНР, ЗПР, РАС, амблиопией и косоглазием 

(разработанная на основании федеральной программы воспитание для детей с ОВЗ) 

(Приложение №1) 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание ППРС, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению 

его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация предметно – пространственной развивающей среды (ППРС) 

ППРС в группах комбинированной и компенсирующей направленностей соответствует 

требованиям ФАОП ДО и ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивает реализацию Программы. 

ППРС ДОУ должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Правильно организованная ППРС в групповом помещении и кабинете учителя – логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. ППРС следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого 

и под его не директивным руководством.  

ППРС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени. 

 Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, педагога – 

психолога уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
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составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В группах комбинированной и компенсирующей направленностей, которую посещают 

плохо координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. ППРС прогулочного участка обеспечивает возможность для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

Последний год пребывания дошкольника в ДОУ- очень важный период в его развитии. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к обучению в школе, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации ППРС в группе. Так, в групповой 

библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом.  

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с ОНР должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. 

Мини-центры групп Оборудование и наименование 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, пупсы, куклы, горшок для 

кукол,  стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

чайник. Одежда для ряженья (юбки, фартуки, маски) 

 Магазин: касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, сумочки, 

корзина для продуктов. 

Парикмахерская: зеркало, игровой набор для парикмахерской 

(расчески, фен, баночки), манекены для создания причесок. 

Больница: халат и шапочка врача, игровой набор для 

больницы. 

Защитники: накидки моряков и военных, пилотки, бинокль, 

наушники, телефон. 

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров, вертолеты, поезд, парковка для машин. 

Центр безопасности Парковка, машины разных размеров, макет «Дорога». 

Дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино: 

«Учим дорожные знаки», «Источники опасности», 

«Полезные и вредные продукты». Демонстрационный материал: 

«Пожарная безопасность», «Правила безопасного поведения в доме, 

на природе», «Ка избежать неприятностей?» 

ОО Познавательное развитие 

Центр «Познание» Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, настольно- 

печатные игры» «Парочки», «Найди узор», «Профессии», 

«Все работы хороши», рамки вкладыши, «Развивающая 

головоломка («Танграм»), рамки вкладыши. Магнитные 

геометрические фигуры, счетный материал (цыплята, 

бабочки, снеговики и др.), набор двухполосных карточек. 

Экологический центр Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со 

сменным материалом, муляжи домашних и диких животных. 

Альбом «Животные Алтайского края». Наглядный материал: 

«Овощи», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Времена года», «Фрукты», «Садовые цветы», «Цветы 

полевые», «Дикие животные», «Птицы». Мини музей 
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«Природа Алтайского края». 

Коллекции: «Камни», «Мир ткани», «Мир бумаги», «Мир запахов». 

Д/И: «Из чего мы сделаны?», «Целый год», «Кто в домике живет?». 

Домино: «Листики». 

Материал для детского экспериментирования: трубочки, палочки, 

губка, спринцовка, лупа, пипетки, компас, песочные часы 

Книги: «Кто в кустарнике живет?», «Зачем луку луковица?», 

«Кто чем поет», «Снежная книга», энциклопедии. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейки, фартуки, тряпочки) 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Глобус, государственная символика, папка – передвижка 

«Наша страна Россия», Д/И: «Прогулки по городу», 

энциклопедия «Наша Родина Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития Д/И: «Поиграем в чистоговорки», «Занимательные картинки», «Что 

с начало, что потом», «Учим предлоги». Детская художественная 

литература в соответствии с возрастом детей (русские народные 

сказки, стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический и демонстрационный материал по 

направлению речевого развития, дыхательные тренажеры. 

Фланелеграф. 

Центр 

театрализованной 

деятельности. 

Виды театров: пальчиковый, перчаточный, настольный, теневой, 

плоскостной. («Три поросенка», «курочка Ряба», 

«Волк и семеро козлят и др.) Маски для инсценировки. Ширма 

напольная. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Простые и цветные карандаши; краски (акварель, гуашь); 

тканевые и клеенчатые салфетки; кисти (№3,4); стаканчики 

– непроливайки; палитры; ножницы; стеки; пластилин; дощечки. 

Альбомы: «Филимоновская игрушка», «Городецкие узоры», 

поэтапное рисование «Рисуем сами», «Художники – 

иллюстраторы». Тематические раскраски, трафареты, тычки, 

штампы, формы для лепки, картинки для вырезывания и создания 

коллажей. 

Книги по лепке и поэтапному рисованию. 

Игра: «Нарисуй себе лицо», «Цвета», «Составь натюрморт» 

Музыкальный центр Трещетки, маракасы, бубен, металлофон, неваляшки, 

дудочки, гитара, костаньеты. 

Музыкальная книга: «Сказки о музыке». Д/И: 

«Музыкальное лото»; «Узнай по ритму». 

Центр « Строитель» Разные виды конструктора, лего. Строительный материал 

(деревянный и пластмассовый). Наглядно-дидактический 

комплект построек для организации совместной или 

индивидуальной деятельности. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, физминуток, зрительной гимнастики. 

Мешочки с разным наполнением, коврики массажные, мячи разных 

размеров, массажные мячи, массажные варежки, ленточки, косички, 

обруч, кольцеброс, корзины для инвентаря, кегли, платочки, дартц. 

Альбом: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

Средства коррекционного 

обучения 

Зрительные стадион, картотека зрительных дорожек для 

снятия усталости с глаз, указка с красным наконечником, 

картотека зрительной гимнастики, наклонные плоскости, игры с 

прищепками, шнуровки, лабиринты, пальчиковый тренажер для 

нейрогимнастики «Поиграй-ка», тренажеры для дыхательной 

гимнастики. 
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3.3. Кадровые условия реализации программы 

 Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками 

в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 

повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних 

научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя:  

 учитель-логопед (ведущий специалист), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель. 

 Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников образовательных отношений и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

3.4.  Финансовые условия 

Статус дошкольники с ТНР (ОВЗ) определяется на основании заключения ТПМПК, поэтому 

для такого ребенка определяется финансирование на основании ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации Программы, разработанной для детей с ТНР 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления ДОУ: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, для реализации Программы для 

детей с ТНР; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 

реализации Программы для детей с ТНР, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей ППРС (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ). Приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 

деятельности ДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных). 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя. 
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Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ осуществляется в 

пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации Программы. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников ДОУ, в том 

числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах ДОУ и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том 

числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФАОП ДО и ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления ДОУ. 

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

3.5. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы:   

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;   

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-  требования к средствам образования и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;   

- оснащенность помещений ППРС; 

- требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для реализации поставленных задач в ДОУ разработана нормативная правовая, 

законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-технические 

условия. В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  

Средства образования и воспитания, используемые в ДОУ, служат для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках организованной образовательной деятельности 

по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. Большое внимание 

уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов, оснащению 

методкабинета, воспитатели и специалисты имеют доступ ко всем информационным и 

методическим ресурсам кабинета.  

Методическое обеспечение отвечает требованиям комплектности обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

Программы и включает в себя: 

 - методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте от 

4 до 7 лет (по образовательным областям); 

- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в 

группах для детей с ТНР; 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах для детей с 

ТНР,  

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам,  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы,  

- детскую художественную литературу. 

Обеспеченность Программы методическими материалами по образовательным областям 

полностью соответствует ОП ДО. 



53 
 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы  
План является единым для ДОУ. 

ДОУ вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 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; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 



54 
 

 

3.7. Распорядок и режим дня. 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в ДОУ, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя–логопеда, воспитателя и других 

специалистов. Режим дня и сетка занятий учителя -  логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

Регламент организации образовательной нагрузки, режима отдыха, релаксации сна 

воспитанников: 

В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с детьми в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста составляет: 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня для детей 

дошкольного возраста составляет, не более: 

4 – 5 лет – 40 минут, 

5 – 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

6 – 7 лет – 90 минут. 

Гигиенические требования к занятиям для всех возрастных групп: 

- начало непосредственно образовательной деятельности (занятий) - не ранее 8:00  

- окончание непосредственно образовательной деятельности (занятий) - не позже 17:00. 

-  перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, минуток релаксации, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения (ЭСО) для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут. 

Общая продолжительность время прогулки составляет не менее 3 часов. Прогулка 

организуется в первой и во второй половине дня с учетом погодных условий.   

Все режимы дня утверждаются руководителем учреждения. 

Основные требования к единому логопедическому режиму. 

- правильная, выразительная речь всех членов педагогического коллектива – образец речи для 

дошкольника. 

- знание речевых возможностей детей. 

- систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей. 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режимных 

моментов. 

- регулярное посещение детьми занятий, исключение необоснованных пропусков. 

- вера педагогов и родителей в успех исправлений речевых недостатков у каждого ребенка. 

- поощрение даже небольшого сдвига в улучшении речи ребенка. 

- активное взаимодействие учителя-логопеда с педагогами и родителями по вопросам коррекции. 

Примерные режимы дня и расписание занятий в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей для детей 4 – 7 лет (Приложение №2) 

3.7.1. Планирование образовательной деятельности. 
При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. 

Все педагоги обращают внимание на речь детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 
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ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные Программой ДОУ, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

ТНР (ОНР, ФФНР) начинается первого сентября и заканчивается тридцать первого августа. 

Занятия не проводятся в периоды мониторинга и каникул. В начале сентября проводится 

стартовый мониторинг развития детей с согласия родителей (законных представителей). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются. С детьми компенсирующей и комбинированной групп, специалисты 

проводят занятия согласно своей циклограмме. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, 

в семье. 

При конструировании коррекционно-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: в основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Набор тем определяет учитель – логопед совместно с воспитателем 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 предметной среды, подбирает дидактический, 

развивающий материал.  

Организационной основой реализации Программы является календарь праздников (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель).   

Весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового календарного 

планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

Примерное тематическое планирование в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей  для детей 4-7лет (Приложение №3) 

3.8. Методическое сопровождение Программы 

1.З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» -СПб.: 

Детство-Пресс, 2005.-214с. 

2. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова«Логопедические занятия в детском саду средняя 

группа» Москва 2012 г. 

3. А.И. Богомолова  «Логопедическое пособие для занятий с детьми» -СПБ, 1996, 208с. 

4.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-7 лет Конспекты фронтальных занятий» -ЗАО 

«МЦФЭР», 2009г. 

5. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-7 лет Альбом№1-3 для обучения грамоте» -ЗАО 

«МЦФЭР», 2009г. 

6. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-7 лет взаимосвязь работы логопеда и воспитателя» -

ЗАО «МЦФЭР», 2009г. 

7. Н.С.Жукова Букварь. Эксмо-Пресс – 2010. 

8. О.Б Иншакова. Альбом для логопеда (дидактический материал по обследованию речи 

детей. М.:, ВЛАДОС, 2003. 

9. Ю. Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий   с  детьми», М.:, 

ВЛАДОС, 2013. 

10.Л.А. Комарова Автоматизация звуков в игровых упражнениях» ООО Издательство 

ГНОМиД, 2009г. 

11. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!», СПб.: Литера, 2004 

12. О.И.Лазарева «Альбомы для автоматизации произношения звуков» 
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13. Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

–СПб.: Детство-Пресс, 2004 

14. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом1-4.- 

Москва, Гном, 2007. 

15. Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения», М.: ЭКСМО 2009 

16.Ткаченко Т.А. «Фонетические рассказы с картинками» - М.: АРКТИ, 2005 

17. Успенская Л.П., Успенский М.Б.  Учитесь правильно говорить. – М.: Просвещение,  

1995 

18. Филичева, Г.В. Чиркина Г.В. и др. «Коррекция нарушений речи», Просвещение, 2010г. 

Стационарное оборудование 

Центр (уголок, 

зона) 
Оборудование 

«Центр искусств» Двусторонний мольберт, соответствующий росту детей, размер рабочей 

площади –50х70 см, полка с предметами народного декоративного 

творчества, стеллаж с разными видами театров…. 

«Центр 

строительства» 
Напольный крупный конструктор (полые блоки), стеллаж с разными 

видами конструктора из пластмассы и натурального дерева, для 

содержательных построек и развития совместных игр детей … 

«Литературный 

центр» 
Полка-витрина для детских книг, подборка детских книг и журналов, 

портреты писателей, … 

«Центр сюжетно-

ролевых  игр и 

игр-

драматизаций» 

Мебель, диванчики, кресла, игрушечная плита, коляски, одежда для кукол 

и одежда для игры, принесенная из дома, и пр. для игры «в семью» Для 

игры в «больницу» - кушетка, ширма, стеллаж со встроенным столом, 

медицинские инструменты.  Для игры в «парикмахерскую» - шкафчик с 

зеркалом, макеты головы человека, парикмахерский инструмент. 

«Центр песка и 

воды» 
Стол для занятий с песком и водой со встроенным в него большим 

поддоном, емкости для песка и воды, формочки, ковшики, плавающие 

игрушки. 

«Уголок природы» Стеллаж с 4 горизонтальными полками, растения в горшках. Лейки, 

предметы для ухода за растениями. 

«Логопедический 

уголок» 

Стол со встроенными ящиками, полками, зеркалом, разное пособие для 

занятий по логопедии. 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2.  Стульчики для занятий у зеркала. 

3.  Полка или этажерка для пособий. 

4.  Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», 

«Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), 

дыхательные тренажеры. 

5.  Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6.  Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

7.  Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

8.  Сюжетные картины. 

9.  Серии сюжетных картин. 

10.  Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11.  Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.). 

12.  Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13.  Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
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Мобильное оборудование 

Образовательные 

области 

Развивающая 

предметно-

пространствен-

ная среда 

Дидактические  и технические средства 
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Патриотическое 

воспитание 

 

Энциклопедия «Наша Родина – Россия» 

Дидактическая игра «Государственные символы 

России» 

Гимн РФ (диск) 

Иллюстративный материал «Москва» 

Краеведческие 

материалы 

 

Книга «Путешествие  сГородовичком по столице 

Сибири».  Наборы открыток о Новосибирске и других 

городах России. Дидактическая игра «Игры народов 

России». 

Безопасность 

 

- развивающие игры: «Учим дорожные знаки», 

«Внимание! Дорога!», «Как избежать неприятностей» 

- обучающие карточки «Дорожная азбука» 

- игра-самоделка «Законы улиц и дорог» 

- лото «Дорожные знаки» 

- настольная игра «Красный, желтый, зеленый» 
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Экспериментальн

ая деятельность 
Центр песка и воды 

Предметы живой и неживой природы: дерево, песок, 

глина, камни, цветные опилки и др. 

Оборудование: 

- пластиковые ёмкости разного объёма 

- воронки 

- лупы 

-  спиртовка 

- микроскоп 

- фартуки клеёнчатые 

- магниты 

- сосуды разных размеров, пробирки 

- наборы круп 

Сенсорное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разные виды мозаик (кнопочная, мягкая, магнитная, 

др.) 

- мозаика из палочек 

- металлические конструкторы 

- лего «Пляжный дом», «Замок», «Загородный дом», 

«Морская база», «Авиабаза» 

- пластмассовый конструктор разных размеров и 

разного типа соединения 

- танграм, гексамино, головоломка Архимеда, 

пентамино, «Волшебный круг» 

 - пазлы больших и малых форм (30 шт.) 

- наборы геометрических фигур для моделирования 

- д/и «Волшебные шнурочки», др. 

- сухой бассейн 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- Кубики Дьенеша 

- счетные палочки по количеству детей 

- д/и: «Геометрический поезд», «Незнайкин счет», 

«Солдатики для математики», «Веселые числа», 

«Сложи узор», «Лабиринты» 

- игры на создание фигур-силуэтов 

- магнитная мозаика «Учись считать» 
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- геометрическая мозаика 

- наборы геометрических фигур по количеству детей 

- наглядный материал для занятий по программе 

- счетные линейки 

 - часы картонные 

- д/и «Все о времени», «Логика и цифры», 

«Запоминайка» 

- настольная игра «Забавная рыбалка» 
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Физическое 

развитие 

- Д/и «Малыши-крепыши» 

- Атрибуты-маски для подвижных игр 

- Баскетбольная корзина 

- Кегли, флажки, кубики, гантели, мешочки с песком 

для метания 

- Кольцеброс, кегельбан, дартц, серсо, бадминтон 

- Скакалки, канат для перетягивания 

- Хоккей настольный 

- Клюшки, шайбы 

- Самокаты 

-Лыжи, минилыжи 

- Мячи разных размеров 

- Ребристая и шипованная доски, дорожка с 

пуговицами для профилактики плоскостопия 

- Нестандартное оборудование (валики, плоскостные 

обручи, набивные мячи, дорожка со следами) 
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Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- краски, цветные карандаши, ножницы, пластилин, 

простые карандаши, салфетки, клеенчатые салфетки, 

кисти разных размеров (все по количеству детей) 

- гуашь 

- восковые мелки, цветной мел, фломастеры 

- бумага разного размера и разных оттенков 

- бросовый и природный материал (шишки, желуди, 

каштаны, ракушки, засушенные листья, проволока, 

спичечные коробки, катушки) 

- трафареты пластмассовые, трафареты бумажные, 

трафареты для лепки 

- альбомы для декоративного рисования (образцы) 

- альбомы «Учись рисовать» 2 шт. 

- альбомы с образцами по аппликации, лепке, 

конструированию 

- книжки, раскраски по количеству детей 

- поделки детей 

Музыка 

 

- альбомы «Пойте вместе с нами», «Концерт» 

- д/и «Нотный стан», «Тише-громче», «Угадай, что 

делаем» 

- книга «Играй гармонь» 

- ноты для цитры и арфы 

- рояль 

- пианино 

- бубны разных размеров 

- саксофон 

- цитра 

- арфа 

- гитара 

- металлофон 

- ксилофон 
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- детский компьютер (есть музыкальные программы) 

- магнитофон 

- набор сказок, детский песен, музыка для релаксации 

- ложки 

- треугольник 

- колокольчики 

- погремушки 

- маракасы 

- балалайки 
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ОО Речевое 

развитие 

- Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т.д.). 

- Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим 

темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

- Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

- Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп  

- Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализаисинтеза, навыков анализа и 

синтеза предложений (семафоры, 

разноцветныефлажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т.п.) 

- Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т.п.). 

- Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа. 

-  Слоговые таблицы. 

- Карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений. 

- «Мой букварь». 

- Магнитные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, геометрическое домино (для формирования и 

активизации математического словаря). 

- Наборы игрушек для инсценирования нескольких 

сказок. 
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- Игры и пособия для обучения грамоте и 

формирования готовности к школе(«Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 

«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т.п.). 

- Альбом «Все работы хороши». 

- Альбом «Кем быть?» 

- Альбом «Мамы всякие нужны» 

-  Альбом «Наш детский сад 

- Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

- Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

- Альбом «Четыре времени года» 

- Тетради для подготовительной к школе 

логопедической группы №1, №2 

- Ребусы, кроссворды, изографы. 

- Музыкальный центр, CDс записью бытовых шумов, 

«голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики,  подвижных игр. 

- Пособия и игрушки для развития дыхания 

(«Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные 

тренажеры. 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. 

- Сюжетные картины. 

- Серии сюжетных картин. 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

- Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.). 

- Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

- Лото, домино, «игры-ходилки» по изучаемым темам. 

- Хрестоматия по детской литературе 

- детская художественная литература по лексическим 

темам 

- детские журналы. 
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 Приложение №1 

Рабочая программа воспитания для воспитанников  

с ТНР, ЗПР, РАС, амблиопией и косоглазием 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для ДОУ, реализующего адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - программа воспитания) для воспитанников с ТНР, 

ЗПР, РАС, амблиопией и косоглазием (далее - с ОВЗ), 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. 

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 лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются в ДОУ, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для рабочей 

программы воспитания. 

1. Целевой раздел. 

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 формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Общие принципы 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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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. 

1.3. Уклад организации 

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 психофизических 

особенностей 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  разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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 
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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 ДОУ 

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 в ДОУ направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

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 

Патриотическо

е 

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. 

Познавательно

е 

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 

оздоровительн

ое 

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. 

                                                                   2. Содержательный раздел. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

2.1. 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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 педагогический работник сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с 

ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.2. 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 педагогический работник сосредоточивает 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. 

2.3. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 
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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-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. 

2.4. 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 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, педагог ДОУ 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. 

2.5. Трудовое направление воспитания. 
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Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

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 педагог ДОУ сосредоточивает 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. 

2.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

Задачи: 

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, педагог ДОУ 

сосредоточивает 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 
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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. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ отображаем: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОУ принимает участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада ДОУ; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 
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Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

N п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОУ; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ.  

Проектирование событий в ДОУ организуется в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для воспитанников внутри 

ДОУ). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Культурно-досуговая деятельность в группах компенсирующей, комбинированной 

направленностей для детей с ОВЗ охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 
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моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, намять, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за 54 растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Примерный перечень традиционных развлечений и праздников: 
Сентябрь – «День знаний».  

Октябрь – «Осень».  

Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

Декабрь – «Новый год», «Зима». 

Февраль – «День защитников Отечества».  

Март – «Международный женский день 8 марта». 

Апрель – «Весна».  

Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

Июнь – «День защиты детей», «День России».  

Июль – «День семьи, любви и верности». 

Август – «День города». 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОУ и включает: 

оформление помещений; 

специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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 обеспечивает воспитаннику безопасность. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности 
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труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 

представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

  3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

музыкальный руководитель.  

При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОУ дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся 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, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 
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Приложение№2 

Примерные режимы дня и расписание занятий в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности (4 – 7 лет). 

 в средней группе (4 - 5 лет) 

Содержание Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, самостоятельная, 

двигательная деятельность детей 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Культурно-гигиенические 

навыки. Подготовка к занятиям 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятие  1. ПР  

(озн. с окруж.) 

9.00 – 9.20 

1. ПР 

(ЧПФУОТ) 
 (математика) 

9.00 – 9.20 

1. ХЭР 

Рисование  

9.00 – 9.20 

1. РР 

(ЧПФУОТ) 
9.00 – 9.20 

1. ХЭР Лепка/ 

аппликация 

9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность, 

двигательная детей 

9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 - 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

Занятие  2. ФР  

(в группе) 
9.30 – 9.50 

2. ХЭР 

Музыка  
9.30 – 9.50 

2. ФР 

(на воздухе) 
9.30 – 9.50 

2. ХЭР 

Музыка  
9.30 – 9.50 

2. ФР 

 (в группе) 
9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, выход на 

улицу, 

9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.20– 9.30 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.45 10.00 – 11.45 9.50 – 11.45 10.00 – 11.45 10.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 

Обед 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 

Культурно – гигиенические 

навыки. Подготовка ко сну 

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00 -15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 - 16.00 15.50 -16.00 15.50 -16.00 15.50 -16.00 15.50 -16.00 

Прогулка 16.00 – 17.40 16.00 – 17.40 16.00 – 17.40 16.00 – 17.40 16.00 – 17.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, двигательная 

деятельность детей 

17.40 – 18.20 17.40 – 18.20 17.40 – 18.20 17.40 – 18.20 17.40 – 18.20 

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 18.20 -18.30 18.20 -18.30 18.20 - 18.30 18.20 -18.30 

Ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Уход домой 18.50 -19.00 18.50 - 19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

в старшей группе (5 – 6 лет) 

Содержание Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, самостоятельная, 
двигательная деятельность детей 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Культурно-гигиенические 
навыки. Подготовка  к занятиям 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятие  1. ПР  

(озн. с окр.) 

9.00 – 9.25 

1. РР (лог) 

9.00 – 9.25 

1. ХЭР 

Рисование 

9.00 – 9.25 

1. РР (лог) 

9.00 – 9.25 

 

1. 

(ЧПФУОТ) 
«Творчество 

сибирских 
детских 

писателей» 
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 9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность, 

двигательная детей 

9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 9.25 – 9.35 

Занятие  2. ХЭР Лепка/ 

аппликация  

9.35 – 10.00 

2. ПР 

(ЧПФУОТ) 
 (математика) 
9.35 – 10.00 

2. ФР 

 (в группе) 

 
9.35 – 10.00 

2. ХЭР 

Рисование  

9.35 – 10.00  
 

2. ПР 

Конструир  

9.35 – 10.00 
 

Подготовка к прогулке, выход на 

улицу 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.10  – 11.45 10.10  – 11.45 10.10  – 11.45 10.10 – 11.45 10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, подготовка к 

НОД 

11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.55 – 12.00 

Обед 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 

Культурно – гигиенические 

навыки. Подготовка ко сну 

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, подготовка к полднику 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.25-15.35 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

            - - - - 15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке  15.35- 15.40    

Прогулка  15.40-  16.15    

Занятие  3. ХЭР Музыка   

15.45 – 16.10 

3. ФР (в зале) 

16.25 – 16.50 

 

3. ХЭР 

Музыка   

15.45 – 16.10 

3. ФР  

(на воздухе)  

15.55 – 16.20 

3.ФР+РР 

(логоритмика

) 

16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке 16.10 -16.20 16.50-16.55 16.10 -16.20 15.45 -15.55 16.45 -16.55 

Прогулка 16.20 – 18.00 15.55 – 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 16.55 – 18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, двигательная 

деятельность детей 

18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.10 – 18.20 

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Уход домой 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 -19.00 

 

в подготовительной группе (6-7 лет) 

Содержание Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, самостоятельная, 

двигательная деятельность детей 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Культурно-гигиенические 

навыки. Подготовка к занятиям 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятие  1. ПР 

(озн. с окр.) 

9.00 – 9.30 

1. РР (лог) 

9.00 – 9.30 

1. ПР 

(матем.) 

(ЧПФУОТ) 
9.00 – 9.30 

1. РР (лог) 

9.00 – 9.30 

1. 

(ЧПФУОТ) 
«Творчество 
сибирских 

детских 
писателей» 

9.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность, 

двигательная детей 

9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Занятие  2. ХЭР Лепка/ 

аппликация 

9.40 – 10.10 

2. ПР 

(матем.) 

9.40 – 10.10 

2. ПР 

Конструир.  

9.40 – 10.10 

2. ХЭР 

Рисование 

9.40 – 10.10 

2. ХЭР 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Самостоятельная деятельность, 

двигательная ь детей 

- 10.10 – 10.30 - 10.10 – 10.30 10.10 – 10.40 
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Занятие  - 3. ХЭР 

Музыка 

10.30 – 11.00 

3. ФР (на 

воздухе) 

 10.20 – 10.50 

3. ХЭР Музыка 

10.30 – 11.00 

3. ФР (в зале) 

10.40 – 11.10 

Подготовка к прогулке, выход на 
улицу 

10.10 – 10.20 11.00 – 11.10 10.10 – 10.20 11.00 – 11.10 11.10 – 11.20 

Прогулка 10.20 – 11.45 11.10– 12.10 10.20 – 11.55 11.10– 12.10 11.20 – 11.55 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.45 – 12.00 12.10 – 12.20 11.55 – 12.00 

 

12.10 – 12.20 11.55 – 12.00 

Обед 12.00 - 12.20 12.20 - 12.30 12.00 - 12.20 12.20 - 12.30 12.00 - 12.20 

Культурно – гигиенические 

навыки. Подготовка ко сну 

12.20 – 12.30 12.30 – 12.35 12.20 – 12.30 12.30 – 12.35 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, подготовка к полднику 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

двигательная детей 

- _ - - - 

Занятие  3. ФР 

(в группе) 

15.45 – 16.15 

- - - - 

Подготовка к прогулке 16.15 -16.25 15.45 – 15.55 15.45 – 15.55 15.45 – 15.55 15.45 – 15.50 

Прогулка 16.25 – 18.00 15.55 – 18.00 15.55 – 18.00 15.55 – 18.00 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, двигательная 

деятельность детей 

18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.15 – 18.20 

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.50 18.30 - 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Уход домой 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 18.50 -19.00 

 

СКР – социально-коммуникативное развитие,  

ПР – познавательное развитие,  

РР – речевое развитие,  

ХЭР – художественно-эстетическое развитие,  

ФР – физическое развитие. 
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  Приложение №3 

Примерное тематическое планирование в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности (4 – 7 лет)  

         в средней группе (4 - 5 лет) 

Месяц Темы 

1 – 17 

сентября 

Педагогический мониторинг в ходе ОД 

Сентябрь 

 

 «Осень. Деревья нашего края» 

«Собираем урожай: фрукты и овощи, ягоды и грибы» 

Октябрь «Части тела и лица» 

«Моё здоровье» 

«Одежда. Её части» 

«Обувь. Головные уборы» 

«Семья» 

Ноябрь 

 

 «Мебель» 

 «Посуда» 

 «Продукты питания» 

«Домашние животные и птицы» 

Декабрь «Зима» 

«Зимние забавы. Безопасность» 

Каникулы с 18. 12. 2023г. по 31.12.2023 г.: «Праздник ёлки» 

Январь «Неделя не скучного здоровья» 

«Зимующие птицы» 

«Дикие животные зимой» 

«ПДД» 

Февраль «Наш город. Моя улица» 

«Транспорт» 

«Есть такая профессия Родину защищать -профессии наших пап» 

«Основы безопасного поведения» 

Март «Мамин праздник. Профессии наших мам» 

«Сказки»  

«Масленица» 

«Народные промыслы. Матрешка» 

Апрель «Дымковская игрушка» 

«Весна» 

«Космос. Наша планета» 

«Перелетные птицы» 

«Ждем лето. Насекомые» 

Май «День Победы» 

13 – 31 мая Педагогический мониторинг в ходе ОД 

Каникулы с 01.06.2024 по 31.08.2024г. Лето 

   

     в старшей группе (5 – 6 лет) 

Месяц Темы 

1 – 17 

сентября 

Педагогический мониторинг в ходе ОД 

Сентябрь  «Осень. Признаки осени» 
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 «Сад, огород: фрукты, овощи» 

Октябрь «Демисезонная одежда и обувь» 

«Стройка. Дом и его части» 

«Мебель, посуда» 

«Комнатные растения» 

«День народного единства. Разные люди, разные народы»  

Ноябрь «Наш город. Моя улица». Неделя безопасности «Зеленый огонек» 

«Семья» 

«Части тела и лица» 

 «Моё здоровье» 
Декабрь  

 

«Зима. Признаки зимы»  

 «Зимние забавы. Безопасность» 

Каникулы с 18. 12. 2023 г. по 31.12.2023 г.: «Праздник ёлки» 
Январь «Неделя не скучного здоровья» 

«Зимующие птицы» 

«Дикие животные зимой» 

«Домашние животные» 

Февраль  «Море. Рыбы. Морские обитатели» 
«Профессии на транспорте. Части автомобиля. ПДД» 

«Основы безопасного поведения» 

«Наша Армия. День защитника Отечества» 

Март «Мамин праздник» 

«Сказки» 

«Народное творчество» 

«Хохлома» 

Апрель «Филимоновская игрушка» 

 «Космос. Наша планета» 
«Весна. Признаки.» 

«Весенние работы в саду и огороде» 

«Ждем лето. Насекомые» 

Май  «День Победы» 

13 – 31мая Педагогический мониторинг в ходе ОД 

Каникулы с 01.06.2024 по 31.08.2024г. Лето 

 

      в подготовительной  группе (6-7 лет) 

Месяц  Темы 

1 – 18 сентября Педагогический мониторинг в ходе ОД 

Сентябрь  

 

«Осень. Периоды. Осенние месяцы» 

«Сад. Огород. Трудовые действия» 

Октябрь «Наши пернатые друзья» 

«Сезонная одежда, обувь, головные уборы» 

«Транспорт. ПДД». Неделя безопасности «Зеленый огонек» 

«Профессии. Инструменты» 

«Человек. Семья. Здоровье».  Неделя безопасности 

Ноябрь «День народного единства» 

«Комнатные растения. Уход за ними» 

«Дом. Его части и материалы» 

«Мебель, её части и материалы» 

Декабрь 

 

«Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы» 

«Зимние забавы. Безопасность» 

Каникулы с 18. 12. 2023г. по 31.12.2023 г.: «Праздник ёлки» 
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Январь «Неделя не скучного здоровья» 

«Зимующие птицы» 

«Дикие животные наших лесов» 
«Домашние животные и их детеныши» 

Февраль «Животные холодных стран» 

«Животные жарких стран» 

«Основы безопасного поведения» 

«Наша Армия. День защитника Отечества» 

Март «Мамин праздник» 

 «Весна. Признаки. Весенние месяца» 

«Библиотека» 

«Сказки разных народов России» 

Апрель 

 

«Русские национальные традиции» 

«Космос. Наша планета» 

«Наша Родина – Россия Москва – столица» 

«Наш город. Моя улица» 

«Скоро в школу» 

Май «День Победы» 

13 – 31 мая Педагогический мониторинг в ходе ОД 

Каникулы с 01.06.2024 по 31.08.2024г. Лето 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 415 

Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) МБДОУ д/с № 415 (далее - ДОУ), предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ). 

Программа для детей с ТНР предназначена для построения системы педагогической 

деятельности групп компенсирующей и комбинированной направленностей для детей с ТНР, для 

обеспечения гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции 

нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации Программы: 

- реализовывать содержания Программы для обучающихся с ТНР; 

- корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья   детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, осуществлять необходимые коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития ребёнка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую 

среду, предусматривающую чередование специально-организованной образовательной 

деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 

способствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, 

возможности для их самовыражения и саморазвития; 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

- создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, результатам их деятельности, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в целях 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 

образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их 

потребностями, интересами и особенностями; 

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- формировать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к 

проявлению гуманного отношения; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в работе 

дошкольного и начального уровней общего образования; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- обеспечить единство подходов к образованию детей в условиях ДОУ и семьи. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Программа разрабатывалась с учетом: 

- возрастных особенностей детей, 

- индивидуальных характеристик личности воспитанников, 

- характеристик семей детей, посещающих ДОУ, их потребностей и интересов. 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы, что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е. Ф.Архиповой) 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, обусловленное 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, голосового, 

артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

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

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у воспитанников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Выделяют 4 уровня 

речевого развития. 

Характеристика речевого развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР - это дети с дизартрией, акустико-фонематической и 

артикуляторнофонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического 

восприятия невозможно становление его высшей ступени - звукового анализа. Звуковой анализ - 

это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия 

фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. В фонетико- 

фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Разработана с учетом потребностей родителей и приоритетными направлениями ДОУ. 
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Программа «Творчество сибирских детских писателей» 

Цель программы: формирование интереса к художественной литературе через знакомство с 

творчеством сибирских писателей и поэтов. 

Задачи программы: 

 воспитывать у детей патриотические и гражданские чувства, любовь к своей малой 

Родине; 

 развивать познавательную активность, творческие способности у детей 

дошкольного возраста на материале близком, доступном, значимом для истории края; 

 совершенствовать врожденные навыки слушателя: улучшать слуховую 

память, сохранять внимание при слушании литературных произведений; 

 развивать у детей интерес к слушанию и заучиванию поэтических произведений; 

 способствовать эмоциональному восприятию содержание художественных 

произведений; 

 вызывать сочувствие к положительным героям и негативное отношение к 

отрицательным; 

 развивать эмоциональный слух и отзывчивость ребенка на литературное слово, 

интонации, образы, включая веселые, забавные, сказочные; 

 приобщать родителей (законных представителей) к реализации Программы. 

Воспользовавшись ресурсом «Областной детской библиотеки им. М. Горького» электронной 

библиотеки «Новосибирские писатели – детям» с милым краем дышу заодно» педагоги ДОУ 

разработали часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, по 

ознакомлению с творчеством сибирских писателей. 

В Программе дошкольного образования содержится перечень рекомендуемых художественных 

произведений, на основании чего формируется библиотека ДОУ. 

Педагогами ДОУ разработано дополнение к «программным произведениям» в виде 

регионального компонента образовательной области «Речевое развитие». 

Одним из средств повышения интереса детей к литературе является знакомство с творчеством 

земляков. В литературных произведениях сибирских писателей дети могут услышать о знакомых 

достопримечательностях родного города, традиционных событиях, региональных персонажах, 

которые они видят на праздниках и представлениях. Чувство сопричастности вызывает наиболее 

яркое восприятие художественных произведений. 

Взаимодействие специалистов ДОУ с детьми с ТНР 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей во многом зависит от преемственности в работе учителя – 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

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

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период в пяти 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца учитель – логопед указывает лексические темы на месяц, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Один раз в неделю совместно с музыкальным руководителем проводится логоритмика в 

соответствии с тематическим планированием на год. 

Еженедельные задания учителя – логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
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Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель – логопед Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и 

развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию приемов в работе с ребенком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных  маршрутов,  обеспечение  индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Воспитатель Определение степени развития разных видов деятельности ребенка, 

коммуникативной активности и культуры, степени 

сформированнности целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания  согласно  возрастному  этапу,  реализация 

рекомендаций   учителя-логопеда,   (организация   режима 

развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-

логопеда и обязательным представлением  для  психологического  

анализа  продуктов 

детского творчества как проективного материала. 

Старший воспитатель Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль 

за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации медико- педагогического консилиума, 

организация работы группы компенсирующей направленности. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами  на  психолого  –  педагогическом  консилиуме 

(ППк). 

Старший воспитатель Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль 

за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации медико- педагогического консилиума, 

организация работы группы компенсирующей направленности. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами  на  психолого  –  педагогическом  консилиуме 

(ППк). 

Старший воспитатель Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль 

за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации медико- педагогического консилиума, 

организация работы группы компенсирующей направленности. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами  на  психолого  –  педагогическом  консилиуме 

(ППк). 

Педагог-психолог Психолого - педагогическая диагностика, коррекция нарушений 

развития и развитие речи, разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию приемов в работе с ребенком; 

педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми 

по коррекции речи. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициативность и 

самостоятельность поддерживаются педагогами в процессе организации всех видах деятельности 

(активности) и полностью соответствуют Программе ДОУ. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

• В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательных отношений. Семья – 

социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к 

труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

• В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; КВЕСТы; 

педагогические гостиные; круглые столы и др. 

• Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

КВЕСТы - нетрадиционная форма сотрудничества по взаимодействию с родителями, 

позволяющая не только повысить уровень педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития детей, но и способствующая выстраиванию личностно – ориентированного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных непониманием 

родителями специфики организации образовательного процесса ДОУ. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда– 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В группах компенсирующей, комбинированной направленностей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 
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коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. В письменной 

форме 1 раза в неделю на выходные, родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных логопедических тетрадях, и альбомах по лексическим темам (О.С. Гомзяк). 

Рекомендации родителям по организации домашней деятельности с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее получить результат — как в речевом, так и в общем развитии детей. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях и альбомах, подскажут родителям как лучше 

организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные лексико - грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей и комбинированной 

направленностей для детей с ТНР размещаются материалы в родительских уголках в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Также родители привлекаются к 

коррекционно- образовательной деятельности через участие в тематических родительских 

собраниях, театрализованных представлениях, спортивных праздниках и тематических КВЕСТах. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в годовом 

плане ДОУ, в перспективных и календарных планах воспитательно- образовательной работы 

групп и специалистов. 
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