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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

321 «Росинка» - юридический адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Копылова, д. 74-а. 

Режим работы: 12 часов.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Количество групп с ТНР – 9. Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 3 – 7 

лет 

АОП разработана на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023.  

2. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зареги-

стрирован 27.01.2023 № 72149)  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении стандарта до-

школьного образования»; в ред. от 08.11.2022г. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023.  

6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зареги-

стрирован 27.01.2023 № 72149)  

8. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении стандарта до-

школьного образования»; в ред. от 08.11.2022г. 

9. Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации обра-

зовательных программ дошкольного образования с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий»). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение условий для дошкольно-

го образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольно-

го возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

Задачи:  

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период до-

школьного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса; 

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

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

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

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

ния в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

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

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО ТНР 

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

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых об-

разовательных 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 воз-

можности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, моти-

вы, способности и психофизические особенности. 

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

ния предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и бли-

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

возможностей ребенка. 

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

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посред-

ством 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 раздела-

ми Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучаю-

щихся 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 достижения 

целей Программы: инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана Про-

грамма, выбор способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов ро-

дителей (законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи 

Характеристики организации 

Режим работы: 12 часов.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Количество групп – 9. Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 3 – 7 лет 

Характеристика детей, имеющих речевые нарушения 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте.  Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно вли-

ять на общее развитие ребенка. 

Особенности развития детей, имеющих речевые нарушения по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто подвергаются насмеш-

кам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, застенчивыми, нерешитель-

ными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению больших комплексов, что ме-

шает преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок 

может начать избегать общения, что влияет на процесс социализации личности в целом. У та-

ких детей наблюдается резко выраженная ограниченность средств речевого общения. Обще-

ние с окружающими очень ограничено, а в наиболее выраженной форме приводит к упорному 

отказу от речевой коммуникации. Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: 

они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности. 

Познавательное развитие: Недостаточность коммуникативных возможностей затрудняет вза-

имодействие детей с нарушениями речи с другими людьми, расстраивает процесс формирова-

ния у них представлений об окружающем мире, нарушает речемыслительную деятельность, 

что в целом ведет к смещению сроков становления предметного и других форм сознания, к 

деформированному развитию личности с речевой патологией. В ориентировки детей в про-

странстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «справа» 

и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также наблюдаются трудности ориен-

тировки в собственном теле. Исследования способности устанавливать пространственные от-

ношения между явлениями действительности в предметно-практической деятельности и по-

нимать их в импрессивной  речи говорят о сохранности данных способностей, но в экспрес-

сивной речи дети с тяжелой речевой патологией часто не находят языковых средств  для вы-

ражения этих отношений или используют неверные языковые средства. 

Речевое развитие: Дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. 

Речевое сопровождение предметных действий крайне обеднено, неэмоционально. Зачастую не 

сформирован грамматический строй речи, неразвиты фонетико-фонематическая система язы-

ка, навыки языкового анализа, прсодическая сторона речи и навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, нарушено звукопроизношение, фонематическое восприятие. 

Художественно-эстетическое развитие: Не развиты предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора зачастую происхо-

дит не в полном объеме, так как недостаточно развито восприятие картины мира в целом. Не-

достаточно развита мелкая моторика. 

Физическое развитие: Наблюдается нарушение равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук. 

    

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с нор-

мальным развитием изложена в Приложении № 1.  

АОП разработана в соответствии с культурно – историческим и национально культурным 

подходом к работе с детьми, учитывает климатические особенности осуществления коррекци-

онно – образовательного процесса.  
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Национально-культурные особенности: 
     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького красноярца. 

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытно-

стью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями ко-

торых являются участники образовательного процесса. 

  Содержание Программы реализует специфику национально – культурных, географиче-

ских условий, в виде образовательно – культурных и досуговых мероприятий, прово-

димых в МБДОУ в течение года. Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы с 

детства ребенок приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отража-

ется через образовательные области: познавательное развитие (растительный и живот-

ный мир родного края), художественно-эстетическое развитие (национальная культура, 

знакомство с картинами В.И.Сурикова, подбор художественных произведений писате-

лей и поэтов Красноярского края, подбор музыкальных произведений, композиторов 

детских песен Красноярского края). 

 Традиции ДОУ: знакомство с народными играми, национальными кукла-

ми; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литерату-

ре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; создание мини-

музея «Русский народный быт и культура»; приобщение к истокам русской народной 

культуры; знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного го-

рода и его окрестностей. 

 

Климатические: 
 В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости. 

 В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоноч-

ника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребыва-

ние детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, пре-

имущественно, организуется на открытом воздухе. 

 В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них в старшей и подготовительной к школе груп-

пах: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных по-

годных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

 

1.2. Описание планируемых результатов реализации Программы, в том числе планиру-

емые результаты с учетом целей и задач, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

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

ющимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложно-
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сти синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами ска-

зок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут добавляться же-

стами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут со-

провождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, за-

крытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыг-

рывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

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

ка; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета и две - 

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятель-

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

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

ния с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной по-

мощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрят-

ность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентиру-

ясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического ра-

ботника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с по-

мощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции лю-

дей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

ношений; 

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

ского работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

го времени (не менее 15 мин.); 

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

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

ческого экспериментирования; 

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

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

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

ниям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

творчество; 

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

сказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-

ника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

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

ности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

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

ки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
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29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

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

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего ми-

ра; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элемента-

ми рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухслож-

ных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самосто-

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

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

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словес-

ного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

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

ческого экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометриче-

ские фигуры; 

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

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

ские задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символиче-

ские изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

риалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к му-

зыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогиче-

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

жения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Психолого-педагогическая диагностики развития обучающихся с ТНР, в 

 том числе, его динамики. 

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-

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

психолого-педагогическое наблюдение, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Диагностиче-

ские карты и критерии диагностических параметров представлены в Приложении № 2. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с задачами и содержа-

нием образования по образовательным областям. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизиче-

ских особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

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

ности; 

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

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к сов-

местной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирования уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного  

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР пред-

полагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

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

ющих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучаю-

щихся 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 деть-

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

          В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе-

ния, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся разли-

чать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предме-

тов 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 момен-
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ты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помо-

щью. 

         Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступно-

го детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, ко-

торые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагоги-

ческого процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербаль-

ные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о сво-

их 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. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагоги-

ческие работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

 возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

          Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогаще-

ние первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвива-

ющей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пре-

бывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

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

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совер-

шенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявля-

ющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчиво-

сти, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодей-

ствия в соответствии с общим игровым замыслом. 

         Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого 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 об-

ращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в соче-

тании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

         Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с дру-

гими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активиза-

ции речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

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

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обу-
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чающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индиви-

дуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому соци-

альная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагоги-

ческих 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 разви-

тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обуча-

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

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

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

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

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

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного  

возраста. 

          Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

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

нейшее 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. 

          Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

          Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное разви-

тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

          Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представле-

ний обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обще-

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточне-

ния представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая дея-

тельность, расширяется словарный запас. 

         Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение 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, ди-

дактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекцион-

но-развивающей работы. 

         Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-
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ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Заня-

тия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожно-

стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и ро-

дителям (законным представителям). 

          Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими 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, необходи-

мых человеку, о макросоциальном окружении. 

         Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, 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 интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-

лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществ-

ляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

          Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образователь-

ной 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 ми-

ра, 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 со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о плане-

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

мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

 возраста: 

         Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсор-

ного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементар-

ных математических представлений. 

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-
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сти "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

- 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 звуча-

нию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного пракси-

са 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 де-

тям 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 взаимодей-

ствию со педагогическим работником и другими детьми. 

        В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

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

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

        Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элемен-

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

         Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повыше-

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

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктив-

ной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементар-

ных математических представлений. 

         В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, вре-

менные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

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

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

         Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. 

         Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экс-

курсий, 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 связы-

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматрива-
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ние иллюстративного материала, драматизация. 

         Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохран-

ной, восстановительной). 

        Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работни-

ком литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

 возраста: 

      Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функ-

циональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербаль-

ные 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 опы-

ты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной актив-

ности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

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

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллектив-

ных построек. 

        Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

гообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния чело-

века, растительного и животного мира от этих характеристик. 

        Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

- звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного  

возраста: 

       Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном воз-
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расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элемен-

тарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда 

у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач об-

разовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической рабо-

ты. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной 

речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к под-

ражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

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

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

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

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и рече-

вой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной 

речевой деятельности каждого ребенка. 

       Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучаю-

щихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых 

игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитываю-

щие у ребенка уверенность в своих силах. 

       Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-

ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявле-

ниями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной 

и жестовой помощью педагогического работника. 

       Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представ-

лений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работни-

ков и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

      Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаи-

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

туре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

      Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного воз-

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

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

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

в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, уме-

ние взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного  

возраста: 

         Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном воз-

расте 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 обучаю-
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щихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельно-

сти, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся верба-

лизовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементар-

ные словесные обобщения. 

         Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

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

гогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую актив-

ность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагоги-

ческим работником и с другими детьми. 

         Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятель-

ности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаи-

модействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

        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 обуча-

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

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окру-

жающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обоб-

щений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обу-

чающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основ-

ные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержа-

нии 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 организован-

ных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаи-

модействия 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, со-

циальный 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 по-

знавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "По-

чему?..", "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 педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 
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          Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по раз-

витию 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. Содержа-

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

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 потребно-

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

жественного замысла. 

            В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития при-

общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-

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

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

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

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соот-

ветствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

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

тие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

        Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать усло-

вия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучаю-

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

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в об-

разовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обу-

чающихся. 

       Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образова-

тельной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

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

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промысла-

ми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного  

возраста. 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-
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эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обу-

чающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

          Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкаль-

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

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

жественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающих-

ся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

           Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

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

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движе-

ний, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особен-

ностей их психомоторного развития. 

           У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развива-

ется 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, инте-

грирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимули-

рующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально орга-

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

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагоги-

ческим 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 ма-

тематических 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 хо-

роводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распозна-

вать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

          Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

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

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного  

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. 

           Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 
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         Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 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 ил-

люстраций 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 изобразитель-

ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимули-

рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вво-

дятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; ис-

пользование мультимедийных средств. 

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

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

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

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

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

фонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, ме-

лодия, 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 общеречевых умений и навыков (дыхательных, го-

лосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководи-

теля и воспитателей. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

тельном 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 сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-

ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-

жание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
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возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

          В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

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

ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические ра-

ботники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

бодные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положитель-

ных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

        Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различ-

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

          Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утрен-

няя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упраж-

нения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жиз-

ни). 

          Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

         Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое разви-

тие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с ме-

дицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развиваю-

щие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

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

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

ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 

прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных ме-

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

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкаль-

но-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполне-

нии музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомо-

торное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и по-

движных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том 
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числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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

ются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

           Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитате-

ли, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

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

тающие с детьми. 

           Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-

полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обу-

чающихся 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного  

возраста: 

           В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жиз-

ни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортив-

ных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

          На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавли-

вается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные момен-

ты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

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

нятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спор-

тивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, ор-

ганизуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

           Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать пра-

вила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе из-

готовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-
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тивности обучающихся. 

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

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

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстратив-

ный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

           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 осу-

ществлению 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 обучающих-

ся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об осо-

бенностях 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 целостно-

сти организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья че-

ловека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающих-

ся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их пре-

дупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в об-

стоятельствах нездоровья. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы.  

Вариативные формы реализации Программы: 
 индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами;  
 подгрупповые занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами;  
 фронтальные занятия с учителем-логопедом, воспитателем и другими специали-

стами;  
 комплексные занятия с 2-3 специалистами, с учетом интеграции образовательных 

областей; 
 конкурсы, праздники, викторины; 
 организации взаимодействия в детско-родительских группах. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой развития де-

тей в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в ма-

лых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реали-

зации программы разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в це-

лом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в со-
ответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специ-
алистов, работающих с ребенком.  
         Одним из условий развития детей с тяжелыми нарушениями речи является взаимо-
действие в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через органи-
зацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах 
общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои дей-
ствия, находить совместные решения, разрешать конфликты.  
Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, так и 
социальные задачи. 
Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в обра-
зовательное пространство. Способами включения родителей являются: индивидуальные кон-
сультации, мастер-классы, семинары, круглые столы, совместные конкурсы, праздники, орга-
низация взаимодействия в детско-родительских группах. 
Комплексные занятия направленны на разностороннее раскрытие сущности определенной 

темы средствами разных видов деятельности, которые последовательно меняют друг друга.  

Комплексные занятия являются тематическими, в них избранная тема или ключевое понятие 

является основой для объединения заданий из разных видов деятельности. Следовательно, в 

комплексных занятиях предусматривается наличие разных видов деятельности детей, объеди-

нения знаний из разных отраслей. Одним из обязательных условий проведения комплексных 

занятий является взаимодействие специалистов во время проведения занятий. 
Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой ком-
плексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 
занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 
изобразительной деятельности и этим помогают детям включиться в занятия. 
 

      Одним из эффективных способов работы с детьми с нарушениями речи является- индиви-

дуальный образовательный маршрут, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ 

и позволяет эффективно проводить коррекцию речевых нарушений и развивать личности ре-

бенка.   
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Методы реализации Программы 

  Наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и обеспечивают 

взаимодействие двух сигнальных систем. 

  Словесный методы направлен  на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на нагляд-

ный материал. 

  Практический метод используется при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений, игр, инсценировок. 

  Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных навыков произноше-

ния звуков, коррекция нарушения голоса. 

  Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, различных ви-

дов рассказа, в творческих заданиях. 

  Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и 

творческих способностей. 

    
Средства реализации Программы: 

 средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  
 компьютерные программы;  
 формы организации учебной деятельности на занятии; 
 технические средства обучения; 

 методические пособия; 

  дидактические материалы; 
  помещения ДОУ. 

 

2.3. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных по-

требностей и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего 

содержания деятельности ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики». 

Культурная практика познания: проведение мероприятий, посвященных различным 

сторонам человеческого бытия:  

- окружающей природе – «Времена года», «Осенний карнавал», «Масленица», «День 

птиц» и т.д.; 

- миру искусства и литературы – «День театра», «Рождественские вечера», «Взятие 

снежного городка», «Конкурс чтецов»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям – День 

Знаний, Новый год, 8 марта, День Матери, День защиты детей; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка – День Гос-

ударственного флага, День России, День города, День защитников Отечества, День Победы.  

Период подготовки к каждому мероприятию определяется педагогами в соответствии с 

возрастом, контингентом детей группы, условиями и спецификой образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы. Подготовка осуществляется в разных 

видах деятельности: чтение, заучивание стихотворений, беседа, рассматривание картин, про-

смотр презентаций, изготовление подарков, атрибутов, декораций, репетиция с артистами-

педагогами, родителями.  

Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи нескольких об-

разовательных областей.  

Культурная практика исследовании яосуществляется с детьми старшего дошкольного 

возраста и  включает: умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, умение задавать вопросы, 



   28 

 

 28 

умение давать определение понятиям (приемы: описание, характеристика, сравнение, разли-

чение, загадки), классификация, наблюдение, проведение эксперимента (мысленный экспери-

мент, эксперименты с реальными объектами), суждение, анализ, выделение главного и второ-

степенного, формулировка выводов, умозаключений (умозаключение по аналогии, метафора).  

Культурная практика речевой деятельности включает в себя:  

- речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила поведения во время об-

щения, диалог в общественных местах, разговор во время спора, разговор по телефону); 

- речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из личного опыта, 

описательных рассказов, комбинированных монологов, загадок, придумывание начала, сере-

дины, конца рассказа, сказки); 

- технику речи (дикция, выразительность речи). 

Культурные практики 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положитель-

ного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вер-

бального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте раз-

решения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, свя-

зывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отно-

шения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут пла-

нироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, кото-

рые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Центр речевого развития В речевых центрах, ведется целенаправленная работа над развитием всех ком-

понентов речи: словаря и грамматики, звуковой культуры, связной речи. Орга-

низованная образовательная деятельность: игры сюжетно-ролевые, психологи-

ческие, игры-драматизации; просмотр и обсуждение мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач; чтение и обсуждение программных произведений раз-

ных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе-

ственных книг; викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматиза-

ция отрывков из сказок, разучивание стихотворений; рассматривание и обсуж-

дение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек.  

Режимные моменты: создание речевой развивающей среды, свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения.  

Самостоятельная деятельность детей: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произве-

дений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-
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держанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыс-

лам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Ма-

стерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным мате-

риалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моде-

лями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на приро-

ду, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллекту-

альный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая ста-

новление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных от-

ношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

кому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организа-

ция досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индиви-

дуальная трудовая дея-

тельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Описание способов и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое-

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, тороп-

ливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к прояв-

лению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Ниже можно увидеть, как согласуется развитие разных типов инициативы с целевыми 

ориентирами Стандарта. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в позна-

вательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как уте-

шить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становле-

нию положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участ-

вовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо-

ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом обще-

нии, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые воз-

можности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятель-

ности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специ-

ально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влаж-

ный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почему-

чек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи 

и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы доко-

паться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова 

и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к дет-

ским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной сторо-

ны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организо-

ванных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятель-

ности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приве-

дены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возника-

ющие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети ис-

пытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого дей-

ствия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изоб-

разительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, забот-
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ливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу пра-

вильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 ме-

сяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совер-

шенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить нахо-

дить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от поста-

новки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением стату-

са дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затрудне-

ниях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать со-

вет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать дет-

скую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чув-

ство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим внимани-

ем, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрос-

лый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддер-

живать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует сред-

ства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное твор-

чество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском са-

ду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает про-

блема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы - таинственные пись-
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ма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашиф-

рованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких пред-

метах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присут-

ствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюр-

призов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показы-

вает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых ин-

тересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» гото-

вят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают посла-

ния инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

 В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные об-

разовательные задачи. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с соб-

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду.  

 

2.5. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

        Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспече-

ние взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образова-

тельный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отноше-

нию к собственному ребенку. 

        Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах вос-

питания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный про-

цесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представите-

лям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

        Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воз-

действий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в вос-
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питательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях).    

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

  единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

  открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

  уважение      и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный      подход к каждой семье; 

  равно      ответственность родителей и педагогов. 

2.6. Описание содержания коррекционно-развивающей работы 

Целью содержания коррекционной работы, является построение системы коррекционно – 

развивающей работы в логопедических группах для детей с ТНР, в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образова-

тельного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- 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 кор-

рекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплекс-

ного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следую-

щих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской до-

кументации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их сомати-

ческом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эф-

фективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интел-

лектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и норма-

тивам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматрива-

ющее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового раз-

вития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
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нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей рабо-

ты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Описание условий для получения образования детьми с ТНР 

Для осуществления коррекционно-развивающего образовательного процесса созданы специ-

альные условия, представленные в таблице: 

Кабинет логопеда, логопедический уго-

лок: 
• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа 

с родителями по коррекции речи детей 

  

• Большое настенное зеркало с дополни-

тельным освещением 

Материал по развитию речи и звукопроиз-

ношения 

Стимулирующий материал для обследова-

ния детей 

Материал на развитие мелкой моторики 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, по-

собий 

• Магнитная доска, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 
• Психолого-педагогическая диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 

• Индивидуальные консультации 

• Детская мебель 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

•Развивающие игрушки и дидактические 

игры на развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы. 

• Развивающие игры 

• Магнитная доска 

•Ковровое покрытие 

•Магнитофон 

•Аудио картотек 

•ПК. 

•Методическая литература.  

Сенсорная комната: 
• Профилактика нарушений в личностной и 

когнитивной сфере у детей 

• Релаксационные сеансы 

  

  

  

•Безопасные зеркала 

•Проектор 

•Зеркальный шар 

•Мягкие модули 

•Ковровое покрытие 

•Пузырьковая колонна с рыбками 

•Набор игр для сенсорного восприятия 

•Пучок оптических светящихся волокон 

«Водопад», «Туча»  

 

Описание механизмов адаптации программы 

Педагогические кадры: Учителя-логопеды, педагог-психолог. 

 

Программы, технологии: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 
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Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

 

Филичева Т. Б., Чиргина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. Коррек-

ция нарушений речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по пре-

одолению общего недоразвития речи у детей.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с наруше-

ниями речи. 

Лебедева Е. А. Программа по коррекции эмоционально-волевой сферы и развитию по-

знавательной сферы детей с тяжелыми нарушениями речи. Апробирована в МБДОУ № 

321 и одобрена Мамаевой А. В. (к.п.н., доцент КГПУ им. В. П. Астафьева) 

 

Описание специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов 

Специальные образовательные программы: 

 Программа для специальных дошкольных учреждений: воспитание и обучение детей 

с интеллектуальной недостаточностью. Под. ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: Народная 

асвета, 2007.; 

 Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учрежде-

ний компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание.- М.: Просвещение, 2010.; 

 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 

2012. 

Описание методов работы с детьми с ОВЗ: 

  Наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и обеспечивают 

взаимодействие двух сигнальных систем. 

  Словесный методы направлен  на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на нагляд-

ный материал. 

  Практический метод используется при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений, игр, инсценировок. 

  Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных навыков произноше-

ния звуков, коррекция нарушения голоса. 

  Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, различных ви-

дов рассказа, в творческих заданиях. 

  Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и 

творческих способностей. 

   Описание специальных методических пособий и дидактических материалов: 
Специальные методические пособия Дидактические материалы 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллек-

та: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2020. 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

 «Мир в картинках»; 

«Знакомлюсь со школой»; 

«Внимание, опасно! Правило безопасного поведения ре-

бенка»; 

«Рассказы по картинкам. Лето»; 

«Великая Отечественная Война»; 

«Космос»; 

        «Времена года в городе, деревне, природе. 

Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре де-

тей с проблемами интеллектуального развития: Учебно-

методическое пособие. СПб.:  Издательство РГПУ им. Герцена, 

2020. 

 Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально: 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 

«Деревья наших лесов; 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10652.php
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=20914
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«Мебель»; 

«Животный мир Австралии»; 

«Животные Арктики и Антарктиды»; 

«Животные Южной Америки»; 

«Животные Северной Америки»; 

«Домашние животные и их детеныши»; 

«Городские птицы»; 

«Профессии»; 

«Основы народного и декоративно-прикладного искус-

ства»;  

«Насекомые»; 

«Звери средней полосы»; 

«Кустарники декоративно-плодовые»; 

«Плодовые деревья»; 

«Инструменты»; 

«Цветы садовые»; 

«Транспорт»; 

«Фрукты»»; 

«Овощи»; 

«Цветы луговые, лесные, полевые»; 

«Семья»; 

«Защитники Отечества»; 

«Летние виды спорта»; 

«Зимние виды спорта»; 

«Школьные принадлежности»; 

«Бытовая техника»; 

«Народы мира»; 

«Народы России и ближнего зарубежья»; 

«Строительство: специальности, техника, материалы»; 

«Рыбы морские и пресноводные»; 

«Сюжетные картинки»; 

«Красноярск»; 

«Армия»; 

«Город. Архитектура»; 

«Детям об искусстве»; 

«Иллюстрации»; 

«Хохломская роспись по дереву»; 

«Репродукции»; 

«Иллюстрации к сказкам»; 

«Расскажи про детский сад»; 

«Российская геральдика и государственные праздники» 

 

 

Закрепина  А. В. Трудный ребенок. Пути к сотрудничеству: 

методическое пособие. - М.: Дрофа, 2019. - 141, [3] с. - До-

школьник. 

 Игровой дидактический материал:  

«Береги живое» 2 части; 

«Что перепутал художник»; 

«Истории в картинках»; 

«Как избежать неприятностей»; 

«Семья»; 

«Малыши-крепыши»; 

«Валеология или здоровый малыш»; 

«Что быстрее, кто сильнее?»; 

 

Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – 

М.: Просвещение, 2017 

 Учебно-методические пособия (плакаты): 

«Орнаменты и изделия»; 

«Правила поведения на дороге»; 

«Государственная символика Российской Федерации»; 

«Отечество наше – Россия»; 

«Учебно-наглядное пособие» 

 

Богданова Т.Г., Варламова О.И. Диагностика и коррекция по-

знавательной сферы младших дошкольников с отклонениями в 

развитии. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2018 

 Демонстрационные наборы: 

Посуда «Хохлома»; 

Посуда «Гжель»; 

Посуда «Городецкая роспись»; 

Игрушка Дымково; 

Берестяные изделия 

Буфетов Д. Коррекция навыков общения у детей с нарушением 

интеллекта. – М.: Просвещение, 2018. 
 Наборы игрушки: 

 «Животные жарких стран»; 

«Обитатели морской флоры и фауны»; 
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        «Дикие животные» 

Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутиз-

мом. - М.: Теревинф, 2020. 

 

Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музы-

кальных занятиях. / Под ред. Ю. В. Липес. М.: Теревинф, 2015 

 

Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем,  обучая : методические 

рекомендации по изучению детей с тяжелой и умеренной ум-

ственной отсталостью. – М.:Сфера, 2020. 

 

Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков 

у детей 5-7 лет. - М.: ВЛАДОС, 2021. 

 

Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у 

детей с расстройствами аутистического спектра.-М.: ЦПМС-

СДиП, 2015 

 

Габдракипова В. И., Эйдемилдер Э. Г. Психологическая кор-

рекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью: с учетом их половых различий. Программа, методические 

рекомендации. - М.: Перспектива, 2022.  

 

Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для рабо-

ты с детьми, имеющими отклонения в психофизическом разви-

тии и эмоциональной сфере: Метод, пособие для педагогов 

общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2021. 

 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. / Под 

ред. Л. В. Шапковой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

Дети и подростки с аутизмом: психологическое сопровождение 

/ О. С. Никольская [и др.].-М.: Теревинф. 2016. 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции разделена на модули 

    

1. Диагностический модуль 

Цель: Диагностическое обследование развития ребенка специалистами ДОУ. 

Задачи: 1. Выявление дефицитов развития ребенка.  

              2. Разработка индивидуального маршрута развития ребенка. 

Данное направление отражает основное содержание: 

 Диагностическая работа: сбор анамнестических данных на основе анализа документации 

вновь поступивших детей. Стартовая логопедическая и психолого – педагогическая диагно-

стика детей.   

Коррекционно – образовательный процесс начинается с психолого –педагогического и ло-

гопедического обследования, с целью точного установления причин, структуры и степени вы-

раженности отношений в  речевом развитии детей. 

Одним из основных принципов диагностического обследования является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка 

с ТНР всеми специалистами: 

Логопедическое обследование определяет уровень речевого развития ребенка. Постановка 

заключительного развернутого диагноза учителем – логопедом. Выбор программ, методик и 

технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого дефекта. 

Психолого-педагогическое обследование проводится с целью изучение всех сторон психики 

(познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы, личностного развития). 

 

   Общие и частные задачи диагностической деятельности специалистов ДОУ определены в 

табличном варианте: 

 

Специалисты Задачи 

общие частные 

Учитель-логопед Изучение и комплексная 

оценка актуального 

Изучение и оценка уровня речевого 

развития ребенка. 

http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&s=2&ce=4
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Воспитатели группы уровня развития ребенка. Педагогическое изучение и оценка 

уровня развития основных видов дет-

ской деятельности. 

Педагог - психолог Изучение психологического аспекта 

развития ребенка. (Приложение № 8-

24) 

Музыкальный руково-

дитель 

Изучение и оценка уровня музыкаль-

но-ритмических способностей. 

Инструктор по физ-

культуре 

Изучение и оценка уровня физическо-

го развития и двигательных качеств. 

 

  Данная система психолого –педагогической помощи отражает основное содержание:   

 первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми специалистами, с уче-

том реальных возрастных психофизических возможностей; 

 занесение результатов диагностики в индивидуальную карту развития ребенка, каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации; 

 заседание психолого-педагогического консилиума (ППк), на котором обсуждаются ре-

зультаты обследования, составляется коллегиальное заключение ППк; разработка индивиду-

ального образовательного маршрута; 

 осуществление коррекционно-образовательного процесса по индивидуальному маршруту 

ребенка;  

 промежуточный ППк, на котором определяется особенности динамики развития ребенка и 

эффективность коррекционно – развивающего воздействия; корректировка индивидуального 

образовательного маршрута; 

 заседание ППК по выводу детей в школу и определение дальнейшего образовательного 

маршрута по завершению или продолжение срока коррекции; 

 заключительный ППк, подведение итогов коррекционной работы за учебный год. 

 

2. Коррекционно – развивающий модуль 

Цель: Коррекция речевых нарушений, развитие познавательной и эмоционально-волевой  

          сферы. 

Задачи: 1. Формирование грамматического строя речи. 

              2. Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

              3. Формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

              4. Коррекция звукопроизношения. 

              5. Развитие фонематического восприятия. 

              6. Развитие познавательной сферы: внимания, памяти, мышления, воображения. 

              7. Развитие произвольности поведения. 

              8. Формирование адекватной самооценки. 

              9. Развитие умения выражать с помощью словестных средств чувства и эмоции. 

  Коррекционно-развивающая работа (Приложение № 3,4,5,6) обеспечивает своевременную 

квалифицированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию интегрированных качеств у 

детей (личностных, регулятивных, познавательных и  коммуникативных). 

 Программа коррекционного обучения, вне зависимости от возрастной группы, делиться на 

три периода.  

I.период  – сентябрь, октябрь, ноябрь 

II.период – декабрь, январь, февраль 

III.период – март, апрель, май. 

     Каждый период содержит определенный объем материала, планируемый для изучения кор-

рекционно – образовательного процесса и базируется на принципы: 
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     Индивидуализации достигается за счет динамического изучения структуры нарушения речи 

каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в 

его речевом развитии.  

     Разносторонности учета в коррекционном процессе не только речевых, но и индивидуаль-

но типологических особенностей воспитанников. 

     Комплексности коррекционного воздействия и проведение коррекционной работы не толь-

ко непосредственно, но и опосредованно, используя различные виды детской деятельности, 

речевое общение в режимных моментах. 

     Системности коррекционно – педагогического воздействия – проведение продуманной, 

рационально спланированной, скоординированной и ежедневной работы для достижения по-

ложительных результатов коррекции речи.Составной частью коррекционно – речевой работы 

с детьми на основном этапе – психолого – педагогический и логопедический мониторинг, 

назначение которого – выявить динамику и особенности продвижения детей в коррекционно – 

образовательном процессе.  

     Комплексно – тематический принцип построения коррекционно – образовательного про-

цесса, предусматривает: объединение комплекса различных видов специфической детской де-

ятельности вокруг единой «темы»; обеспечение коррекционно -  образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого 

и детей, самостоятельную деятельность детей, а также при проведении режимных моментов. 

     В основе тематического планирования лежат лексические темы, по которым в течение це-

лой недели работают все специалисты службы сопровождения. Такая концентрация на опре-

деленной теме, своеобразная «лексическая замкнутость», позволяет детально прорабатывать 

каждую лексическую тему, более полно погружать детей в лексический материал и циклично-

го наращивать его с каждым возрастным этапом.   

Назначение комплексно – тематического планирования в том, чтобы: 

 сделать образовательную деятельность ребенка более интересной, а коррекционный 

процесс более мотивированным; 

 сделать восприятие ребенком мира в единстве многообразных связей отношений; 

 способствовать освоению детьми таких умений, которые в будущем позволяли бы им 

определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях; 

 способствовать сплочению общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники традиции группы, ДОУ). 

Структура комплексно – тематического планирования состоит из этапов: 

Первый этап  

Логопедической службой определяются лексические темы, по каждой возрастной группе. К 

процессу реализации комплексно – тематического планирования предъявляются следующие 

требования:  

Содержательного характера: 

     При подборе тем учитываются познавательные и речевые возможности, интересы детей. 

    Выбор тем связан с сезонными изменениями в природе нашего края, с общественной жиз-

нью города и страны. 

    Построение целостной картины мира и формирование разнообразных существенных свя-

зей в представлениях ребенка о мире через формирование содержательных задач по разным 

образовательным областям. 

    Организующие темы должны быть, с одной стороны социально значимые для общества, 

семьи и государства, с другой стороны, вызывать и личностный интерес, давать новые, яркие 

впечатления, представления и понятия. 

    Концентрическое наращивание материала  в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы. 

Организационного характера: 

  лексическая тема, проходит не менее одной недели; 
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 «проживание» темы через разные виды детской деятельности; 

 использование разных форм взаимодействия педагога с детьми (позиция партнера) и детей 

между собой; 

 лексическая тема должна отражаться в подборе наглядного и дидактического материала, в 

предметно – развивающей среде группы, ДОУ. 

Второй этап  

    Планирование на месяц содержание коррекционно – образовательной деятельности всех 

служб сопровождения: 

учителя - логопеды - коррекционную деятельность по всем направлениям логопедической  

работы; 

воспитатели - содержание познавательно – продуктивной деятельности; 

педагог – психолог - деятельность по познавательной и эмоционально – волевой сфере; 

музыкальный руководитель - содержание работы по музыкальному воспитанию; 

инструктор по физической культуре - содержание по физическому развитию.  

Подбирается оптимальный словарь предметов, признаков, действия, на основе которого 

формируется грамматический строй, слоговая структура, фонематический слух и восприятие, 

звукопроизношение и связная речь.  

На основе комплексно – тематического планирования, разрабатывается календарное плани-

рование, которое предусматривает: планирование всех видов деятельности детей; форму орга-

низации на каждый день. 

Основными компонентами комплексного планирования является: 

 цель, она направлена на  коррекцию, развитие, воспитание и обучение; 

 содержание (виды, действия и задач); 

 организационно – действенный компонент (формы и методы должны соответствовать 

поставленным задачам); 

 интеграция образовательных областей. 

   Организационно – методической основой реализации комплексно – тематического принципа 

является: 

   Комплексно – тематическое планирование тем на учебный год, по всем возрастным груп-

пам. (Приложение № 7).  

3. Модуль: «Взаимодействие службы сопровождения» 

Цель: обеспечение комплексного подхода и интеграция работы службы сопровождения. 

Задачи: 1. Обеспечить посредством сопровождения эффективность коррекционного процесса. 

              2. Выбор оптимальных методов, способов и средств коррекционного процесса. 

     Организация деятельности службы сопровождения, для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, представляет собой целостную систему работы с детьми, которая, в первую очередь, 

опирается на взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего пространства 

ДОУ, что, в свою очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития ре-

бенка с нарушениями речи.  

В основу принципа интеграции взаимодействия специалистов: 

 выстроена модель, где определены направления работы службы сопровождения; 

 определен аспект, с ведущими линиями взаимодействия; 

 алгоритм взаимодействия в коррекционном процессе; 

 взаимосвязь в работе службы сопровождения;  

 задачи и формы взаимодействия службы сопровождения.  

  Аспекты взаимодействия 

    Ведущими линиями взаимодействия службы сопровождения является: 

 лично – ориентированной взаимодействие специалистов на интегративной основе; 

 индивидуализация коррекционно – развивающей деятельности; 

 учет компенсаторных и потенциальных возможностей детей; 

 интеграция методов коррекционно – развивающего процесса, усилий и возможность ро-

дителей воспитанников совместно с педагогами. 
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    Преемственность в работе учителя – логопеда и воспитателя представлены в табличном ва-

рианте  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благо-

получия детей в группе 

 

2. Обследование речи детей, психических про-

цессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

 

2. Обследование общего развития детей, состоя-

ния их знаний и навыков по программе предше-

ствующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола обследования, изуче-

ние результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования. Со-

ставление психолого-педагогической характе-

ристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов обследования. Со-

ставление психолого-педагогической характери-

стики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и созна-

тельного восприятия речи 

 

5. Воспитание общего и речевого поведения де-

тей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

 

7. Активизация словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий 

 

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, рас-

ширение пассивного словарного запаса, его ак-

тивизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям  

 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме-

тов (сенсорное воспитание детей) 

 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

 

 

10. Развитие фонематического восприятия де-

тей 

 

 

10. Подготовка детей к предстоящему логопеди-

ческому занятию, включая выполнение заданий 

и рекомендаций логопеда 

 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания ре-

чевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 
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14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дей-

ствий, вопросам, по картине и по ситуации 

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и на ос-

нове материала занятий воспитателя для за-

крепления его работы овладение диалогиче-

ской формой общения 

 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем раз-

вития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям кар-

тинок, пересказы  

16. Формирование навыка составления коротко-

го рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

  

2.7. Описание программы воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ТНР МБДОУ№ 321. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевой раздел. 

Цель воспитания в МБДОУ № 321 - личностное развитие дошкольников с ТНР и созда-

ние условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского об-

щества 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 на основе планируе-

мых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества 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 окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче-

ство 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, про-
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будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-

ния; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к куль-

турным 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. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные 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 ос-

нове 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, доброжелатель-

ность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 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 Организации. Зачастую пове-

дение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопере-

живание, 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 вно-

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и стано-

вятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, 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. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МБДОУ № 321 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, нор-

мам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать ав-

торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-

ственности. 

Культура поведения педагогического работника в МБДОУ № 321 направлена на созда-

ние воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психо-

логическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР. 

В качестве средств реализации цели воспитания  выступают следующие основные виды дея-

тельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реа-

лизации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и спосо-

бов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. По-

этому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представ-

ленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрас-

тов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии разви-

тия не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармонич-

ном развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного воз-

раста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к со-

чувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
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слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать прави-

ла 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 вы-

полнении поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности, обладающий зачатка-

ми художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из за-

дач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жиз-

ни 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, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважени-

ем к своему народу, народу России в целом; 
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- 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 соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обуча-

ющихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления вос-

питания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 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 ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа се-

мьи 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 поступ-

ков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ № 321 должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тра-

диционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
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Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравне-

ния, 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 ТНР совместно с педагогическим работни-

ком; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельно-

сти лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, про-

исходит 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 обучаю-

щихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью 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 куль-

турно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протя-

жении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 
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Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а так-

же в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и воспи-

тание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с пре-

образованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятель-

ности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно со-

пряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР соот-

ветствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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 Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, эти-

кет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, вла-

деть голосом; 

-  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предсто-

ящей 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 ТНР ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоци-

ональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

- 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 ТНР по раз-

ным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР до-

школьного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ № 321. 

Организационный раздел. 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитатель-

ного 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 деятель-

ности. Уклад МБДОУ № 321 направлен на сохранение преемственности принципов воспита-

ния с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том чис-

ле современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
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4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе ко-

торой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педаго-

гического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности - игровой. 

Сложившиеся традиции организации, групп 
№ Традиция Дата  Ответственные  

1. Осенняя ярмарка «Росинки» Октябрь Учителя-логопеды 

Воспитатели 
2. Праздник правильной речи  «Поэтиче-

ская Зима!» 

Январь 

3. Театральная весна 

Цель: обогащение активного и пассив-

ного словаря, развитие познаватель-

ных процессов, лексико-

грамматического строя и связной речи.   

Апрель 

4. Посещение библиотеки им. О. В. Ко-

шевого. 

Цель: знакомство с профессией «Биб-

лиотекарь», получение представление 

о работе библиотеке, развитие воспри-

ятия художественной литературы, раз-

витие интереса к художественным 

произведениям, воспитание бережного 

отношения к книгам. 

 

В течение года Воспитатели 

      Организация предметно-пространственной среды Программы воспитания интегри-

рована с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потреб-

ностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-

словленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

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

мости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ре-

бенка 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; сов-

местных 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. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 321  обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного воз-

раста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельно-

сти и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного само-

совершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также со-

действие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мо-

тивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле обра-

зования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки об-

разовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работ-

ников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствую-

щие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ре-

бенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирова-

ние его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа со-

ответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
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Для выполнения этой задачи ППРОС в каждой группе должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе тех-

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познава-

тельную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

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

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающих-

ся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от обра-

зовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-

щихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составля-

ющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природ-

ных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые ма-

териалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических про-

цессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, созда-

вать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учи-

тывать целостность образовательного процесса в МБДОУ № 321, в заданных Стандартом об-

разовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической; 

    - эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства. 

         ППРОС в МБДОУ № 321 обеспечивает условия для эмоционального благополучия обу-

чающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Созданная, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует  

следующим принципам: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, ор-

ганизованную, коммуникативную функции, развивает самостоятельность и самодеятельность 

ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовлетворению потреб-

ностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемыми. 

5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности. 

6. Организованная среда учитывает закономерности психического развития, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речево-

го развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. Ведущую роль - игровая деятельность. 

9. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. 

10. Среда не только развивающая, но и развивающаяся (предметная среда имеет характер от-

крытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию). 

11. Интеграция образовательных областей. 
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3.3. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания 

       В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей. 

В детском саду для проведения утренников и других различных мероприятий широко 

используются современные информационно-коммуникационные технологии.  Имеется циф-

ровой фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы эпизодически используются в воспита-

тельной работе, в проектной деятельности, еженедельно выставляются на сайт учреждения. В 

настоящее время каждый кабинет специалиста оснащен персональным компьютером и орг-

техникой. 

 

Вид помещения /  

Функциональное использова-

ние 
  

Оснащение 
  

Групповые комнаты: 
· Сюжетно-ролевые игры 

· Самообслуживание 

· Трудовая деятельность 

· Самостоятельная творческая деятельность 

· Ознакомление с природой, труд в природе 

· Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Детская мебель для практической 

деятельности 

· Книжный центр 

· Центр изобразительной детской деятель-

ности 

· Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

· Природный центр 

· Конструкторы различных видов 

· Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

· Развивающие игры по математике, логике 

· Различные виды театров 

  

Спальное помещение: 
• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

 

 

·Спальная мебель 

· Физкультурное оборудование 

· Для гимнастики после сна: ребристая до-

рожка, массажные коврики и мячи, резино-

вые кольца и кубики 

  

Раздевальная комната: 
Информационно-просветительская работа с 

родителями 

  

 

  

·  Информационный уголок 

·  Выставки детского творчества 

· Наглядно-информационный материал 

для родителей 

· Физкультурный уголок 

· Индивидуальные кабинки 

Кабинет логопеда: 
• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа 

с родителями по коррекции речи детей 

  

 

 

• Большое настенное зеркало с дополни-

тельным освещением 

Материал по развитию речи и звукопроиз-

ношения 

Стимулирующий материал для обследова-

ния детей 

Материал на развитие мелкой моторики 
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• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, по-

собий 

• Магнитная доска, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет психолога: 
Психолого-педагогическая диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 

• Индивидуальные консультации 

 

 

 

 

• Детская мебель 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

•Развивающие игрушки и дидактические 

игры на развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы. 

• Развивающие игры 

• Магнитная доска 

•Ковровое покрытие 

•Магнитофон 

•Аудио картотек 

•ПК. 

•Методическая литература.  

Сенсорная комната: 
• Профилактика нарушений в личностной и 

когнитивной сфере у детей 

• Релаксационные сеансы 

  

 

 

 

 

  

  

•Безопасные зеркала 

•Проектор 

•Зеркальный шар 

•Мягкие модули 

•Ковровое покрытие 

•Пузырьковая колонна с рыбками 

•Набор игр для сенсорного восприятия 

•Пучок оптических светящихся волокон 

«Водопад», «Туча»  

Музыкальный зал, кабинет музыкально-

го руководителя: 
• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие меропри-

ятия для родителей 

 

 

 

 

 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игру-

шек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка аудио- и видеозаписи с музы-

кальными произведениями на электронных 

носителях 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские стулья и столы с хохломской рос-

писью.  

Физкультурный зал и тренажерная ком-

ната: 

 Физкультурные занятия 

 Занятия по развитию сенсорной ин-

теграции 

·   Магнитофон 

·  Аудео картотека с детскими произведе-

ниями 

·  Пианино 

·Спортивное оборудование для прыжков, 
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 Спортивные досуг, развлечения 

 Консультативная работа с родителя-

ми и специалистами ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

метания, лазания: 

·Набивные мешочки для метания 

·Мячи резиновые разного диаметра 

·Прыгающие мячи с ручко 

·Спорткомплекс из мягких модулей 

·Коврики массажные 

•Баскетбольные стойки 

•Обручи пластмассовые разных диаметров 

•Лесенка-балансир 

•Скакалки 

•Гантели 

•Гимнастические палки 

•Кегли 

•Конусы для разметки зала 

•Комплекс для прыжков в высоту 

•Маты  

•Гамак  

•Аромолото  

•Сенсорная скакалка  

•Доска Бельгау  

•Нейроскакалка 

•Батут 

•Игра «Попробуй повтори!» 

•Вестибулярный тренажер  

•Тренажеры для развития тактильного вос-

приятия 

•Оборудование для развития проприоцеп-

тивного анализатора  

•Степ-платформы  

•Массажные мячи  

•Тренажер «Степер»  

 

  

 

 

  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

 воспитания 

Перечень методических материалов:  

 - библиотека методической литературы (перечень методической литературы представлен в 

Приложении № 26); 

- библиотека периодических изданий (Приложении № 26); 

- демонстрационный, игровой материал для образовательной деятельности; 

- учебно-методические пособия (плакаты); 

- иллюстративный материал; 

- предметы русского декоративно-прикладного искусства; 

- наборы игрушек, муляжей. 

Перечень средств обучения и воспитания 

1.  Материальные средства обучения: 

 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

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

вотных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные иг-
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рушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 

игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы для 

фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, разви-

тие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навы-

ков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); предна-

значенные для коллективных игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей, пинг-понг); музы-

кальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элемен-

ты декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, живот-

ные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, летательные модели, 

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

наборы строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал; игрушки-

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

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

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

 учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.; 

 дидактический материал (раздаточный материал). 

2. Технические средства обучения. 

 Технические устройства (аппаратура): 

o  технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты):   

мультимедийный проектор; 

o  звуковая аппаратура (аудиотехника): электрофоны (проигрыватели), магнитофоны, 

компьютеры, музыкальные центры (аудиосистемы); 

o  экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры; 

o вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат. 

 Дидактические средства обучения (носители информации): 

o экранные: статические (слайды); динамические (немое кино, неозвученные 

o анимационные фильмы); 

o звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

o экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы 

и слайды, видеозаписи, телепередачи. 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

  анимационных произведений для реализации АОП ДО. 

Примерный перечень представлен в Приложении № 27 

 

3.5. Кадровые условия реализации АОП ДО 

       Укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами согласно штатному расписанию 

на 100%.  Педагоги МБДОУ имеют высшее образование педагогической направленности 

(66%) и среднее профессиональное образование педагогической направленности (34%). 96% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории. Педагоги  осваивают но-

вые  методики, технологии, составляют индивидуальные образовательные маршруты на каж-

дого воспитанника, обобщают и распространяют свой опыт на мероприятиях разного уровня: 

- 1 раз в 2 месяца проведение районного методического объединения воспитателей по позна-

вательному направлению развития; 

- проведение городской логопедической недели; 

- организация и проведение районной логопедической викторины; 
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- в течение года проведение курсов повышения квалификации для слушателей КК ИПК РО по 

программам: «Программа логопедической работы как компонент адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Специ-

фика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими нарушения речи». 

       Администрация создает условия для профессиональной поддержки педагогических кад-

ров. Для новых педагогов предусмотрено основательное знакомство с адаптированной образо-

вательной программой, которое охватывает вопросы взаимодействия с детьми и родителями, 

методы воспитания, соответствующие занятия. Регулярно проводиться обучение на рабочем 

месте (сотрудники участвуют в семинарах; для обучения приглашаются специалисты и ис-

пользуется дистанционное обучение). Ежемесячно проводятся планерные совещания для пе-

дагогов, на которых обсуждаются текущие вопросы и формируете план работы образователь-

ной деятельности на ближайший месяц. Раз в 3 года каждый педагог МБДОУ проходит курсы 

повышения квалификации не менее 72 часов. 

      Экран педагогических кадров МБДОУ № 321 https://detsad321.ru/sveden/employees  

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении включает: опи-

сание гибкого режима дня (холодный, тёплый период года), время пребывания детей в до-

школьном учреждении и вынесены в Приложение № 28. 

 

Модель организации   образовательной  деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора; 

- музыкальная; 

-двигательная. 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- самообслу-

живание и 

элементарный 

бытовой труд; 

- двигатель-

ная. 

-восприятие 

художествен-

ной литерату-

ры и фолькло-

ра; 

- коммуника-

тивная; 

 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

-двигательная. 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- самообслу-

живание и 

- восприятие 

художествен-

ной литерату-

ры и фолькло-

ра; 

https://detsad321.ru/sveden/employees
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элементарный 

бытовой труд; 

- двигатель-

ная. 

- коммуника-

тивная; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

-познавательно-

исследовательская; 

- восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора; 

- конструирование из раз-

личногоматериала; 

- музыкальная; 

-двигательная. 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- двигательная; 

- коммуникативная. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- самообслу-

живание и 

элементарный 

бытовой труд; 

- двигатель-

ная; 

- конструиро-

вание из раз-

личного мате-

риала. 

- познаватель-

но-

исследователь-

ская; 

- коммуника-

тивная; 

- игровая. 

 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

-двигательная; 

- конструирование из раз-

личного материала 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- самообслу-

живание и 

элементарный 

бытовой труд. 

 

- познаватель-

но-

исследователь-

ская; 

- коммуника-

тивная; 

- игровая. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 
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- коммуникативная; 

- игровая; 

- восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора. 

 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная. 

 

 

-восприятие 

художествен-

ной литерату-

ры и фолькло-

ра; 

- коммуника-

тивная. 

 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

-двигательная. 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- самообслу-

живание и 

элементарный 

бытовой труд; 

- двигатель-

ная. 

- восприятие 

художествен-

ной литерату-

ры и фолькло-

ра; 

- коммуника-

тивная. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- музыкальная; 

- изобразительная; 

- восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора; 

- двигательная. 

 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- изобрази-

тельная; 

 

 

- музыкальная; 

- изобрази-

тельная; 

- коммуника-

тивная; 

- двигательная. 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; - игровая; - игровая; - музыкальная; 
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- игровая; 

-изобразительная; 

- музыкальная. 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная. 

- коммуника-

тивная; 

- изобрази-

тельная. 

 

- изобрази-

тельная; 

- коммуника-

тивная; 

- двигательная. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- музыкальная; 

- двигательная. 

 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная; 

- игровая. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- двигатель-

ная. 

 

 

- коммуника-

тивная; 

- двигательная. 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодей-

ствие с семьёй Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим-

ных моментов 

- коммуникативная; 

- игровая; 

-двигательная. 

 

- игровая; 

- самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд; 

- коммуникативная. 

- игровая; 

- коммуника-

тивная; 

- изобрази-

тельная. 

 

- коммуника-

тивная; 

- двигательная. 

 

В МБДОУ компенсирующей направленности интегрированная ООД организовывается в 

I и во II половину дня с учетом возрастной и психофизиологичекой особенности детей, также 

ежедневно проводится специально организованные мероприятия для коррекции речевого 

нарушения.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

       Календарный план воспитательной работы интегрирован с комплексно-тематическим 

планированием на учебный год (Приложение № 29) 

 

Дополнительный раздел 

 Краткая презентация программы 

         Программа ДОУ ориентирована на детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Про-

грамма ДОУ реализуется посредством развивающей коррекционно-образовательной деятель-

ности: логопедические коррекционные занятия, развивающие сеансы педагога-психолога, за-

нимательная образовательная деятельность под руководством воспитателя.   
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           Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба сопро-

вождения 

В нее входят:  

* логопедическая служба, 

* психологическая служба, 

* музыкальная служба, 

* оздоровительно-физкультурная служба, 

* воспитательно-образовательная служба. 

           При реализации образовательной программы используются: Федеральная адаптирован-

ная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ. Приказ 

Мин.проф.РФ от 24.11.2022г. № 1022,  «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой 

О. С., «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н. В. и примерная адаптированная основ-

ная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редак-

цией профессора Л. В. Лопатиной, программы, разработанные специалистами ДОУ (педаго-

гом-психологом, учителями-логопедами, воспитателями). 

       

         Возрастная категория детей и особенности реализации программы: адаптированная 

образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет с тяжелыми наруше-

ниями речи, особенности реализации АОП предусматривают гибкий коррекционно-

образовательный процесс,  направленный на учет индивидуальных возможностей детей с 

ТНР, на полноценное проживание ребенка с ТНР дошкольного детства и психолого-

педагогической готовности к школьному обучению в период завершения этапа дошкольного 

детства. 

         

         Ссылки на федеральные прогрммы: 

https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/  

 

           Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей — создание необ-

ходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанни-

ков и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

           Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в че-

тырех направлениях: 

   - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление  

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа 

по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

         Педагогический коллектив предлагает родителям воспитанников разнообразные формы 

взаимодействия: круглые столы; открытые просмотры занятий и других видов детской дея-

тельности; квесты; дни открытых дверей; семинары-практикумы; тренинги; собрания; видео-

фильмы и презентации о жизни группы, детского сада, различных видов деятельности,  ре-

жимных моментов; выставки детских работ; фотовыставки; информационные проспекты; ин-

формационные стенды; мини-газеты; папки-передвижки. 
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