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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с 

4лет до 7(8) лет» является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим коррекционно-образовательную деятельность (далее 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 15 (далее ДОУ). Программа обеспечивает организацию 

целостного образовательного процесса в ДОУ с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных, 

правовых документов: 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении адаптированной федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.01.2023, регистрационный № 72149) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31; 

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

Федерации» (в последней редакции); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»;  

Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 года 

Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 

2; 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28;  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32; 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от общего объема АОП ДО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

-на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР; 

-на специфику социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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-на сложившиеся традиции ДОО;  

-на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

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

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

парциальные программы и педагогических технологии:  

парциальная программа «Математика в детском саду», В.П.Новикова; 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Куплунова, И.Новосельцева для детей с 2 до 7 (8) лет; 

образовательная технология по формированию речи дошкольников с ОНР Ткаченко 

Т. А.  

Вариативная часть в том числе предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями родного края через реализацию 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Байкал-жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова 

И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

При необходимости в Программу могут вноситься изменения в соответствии с 

требованиями нормативно - правовых документов, а также обновлением материально – 

технического, учебно–методического обеспечения. Информация, требующая 

периодического обновления, ежегодного утверждения, вынесена в приложения к 

Программе. 

 
1.1.1 Цели и задачи программы.  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

т.ч. их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
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6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество ДОО с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Исходя из ФГОС ДО в АОП ДО для детей с ТНР в МБДОУ№ 15 г.Иркутска 

учитываются: 

1) Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования. 

4) Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
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психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(организации, оказывающие  психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь). 

2) Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3) Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(особенности детей с ТНР) 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего возраста. Рекомендована для детей с I, II, III, уровнем ОНР 

(по Р.Е. Левиной). Общим недоразвитием речи принято считать такое системное 

нарушение речевой деятельности, при котором у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы (звуковая и смысловая сторона) при нормальном слухе и 

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

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В соответствии с этим остается 

актуальным условное деление на уровни развития, при которых общим является 

значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизмы, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Степень выраженности названных отклонений различна. 

Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой группы 

по степени проявления речевого дефекта, что позволило Р.Е.Левиной определить три уровня 

речевого развития этих детей: 
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 I уровень речевого развития, характеризуется как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Ребенок использует отдельные звуки и некоторые их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. При их воспроизведении ребенок 

сохраняет преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру слова. 

Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в 

состоянии правильно передать лишь просодические особенности его произношения — 

ударение, количество слогов, интонацию и т.д. Наряду с этим у детей отмечается явно 

выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 

Затруднительным является понимание даже некоторых простых предлогов («в», 

«на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 

 II уровень речевого развития определяется как «начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей 

двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы, использование, наряду с 

аморфными словами, слов с явно выраженными категориальными признаками рода, 

лица, числа и даже падежа. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги и их лепетные варианты. По сравнению с предыдущим уровнем 

наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем 

употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые 

числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность морфологической системы языка, в 

частности, словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет 

возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица и т.д. Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются 

трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и 

антонимов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. 

 III уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня 

является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счет 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В самостоятельной речи 

уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют 

выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего 

времени, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах, недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые 

или совсем опускаются, или заменяются на более простые. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, 

ноздри, веки. Тенденция к множественным семантическим заменам. Наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на 

выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции 

звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою 

очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной 

речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 
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переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону.  

 IV-й уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой) К нему относятся дети с 

остаточными явлениями недоразвития лексико грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. Для детей данного уровня типичным 

является несколько вялая артикуляция звуков, и недостаточная выразительность речи, и 

нечеткая дикция. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешения 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем является важным 

показателем того что процесс фонемообразования у этих детей ещё не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико- фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

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

понятия (деревья — березки, елки, лес). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

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

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). Недостаточный уровень сформированости лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (пчельник вместо пчеловод).  Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения.  

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

1) Выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития. 

2) Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития. 
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3) Получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития. 

4) Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы. 

5) Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений. 

6) Координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

7) Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья. 

8) Возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся. 

9) Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий. 

10) Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР. 

11) Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта. 

12) Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 

13) Возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний. 

14) Профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики. 

15) Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

В МБДОУ г.Иркутска № 15 функционируют две группы для детей тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 7(8) лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры.  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагога) 

деятельность для достижения цели; 

2) Умеет говорить внятно, не торопясь, эмоционально окрашивая речевое 

высказывание. 

3) Правильно организует речевое дыхание. 

4) В соответствии с возрастными возможностями развиты слуховое внимание и 

моторика речевого аппарата. 

5) Формируется навык мягкого голосоведения, модуляции голоса. 

6) Правильно произносит гласные и согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, 

ц); 

7) Правильно передают ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

8) Сформированы понятия «слово», «звук» и умение оперировать им. 

9) Владеет простыми формами фонематического анализа: различает на слух 

длинные и короткие слова; запоминает и воспроизводит цепочки слогов (из 2 - 3 слогов) 

со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных; слышит специально интонируемый 

педагогом звук; различает гласные и согласные звуки; выделяет начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и] и согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцирует звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]).  

10) С помощью педагога производит анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

11) Подбирает слова с заданным звуком. 

12)  Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

13)  Понимает и употребляет слова: обозначающие названия предметов их частей, 

материалов, из которых изготовлены, действий с ними, их признаки, состояния, свойства, 

качества; названия живых существ и сред их обитания; основные цвета и их оттенки; 

14) узнает и называет реальные явления, их изображения, времена года и части 

суток; 

15)  Сформированы обобщающие значения слов и обобщающие понятия. 

16)  Использует в речи личные местоименные формы, притяжательные местоимения 

и прилагательные, определительные местоимения, наречия, количественные и порядковые 

числительные.  

17)  Употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество. 

18)  Сформировано понимание простых предлогов.  

19) Различает существительные мужского, женского рода в единственном и 

множественно числе в именительном падеже. 

20)  Понимать вопросы косвенных падежей и употребляет существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах. 

21)  Сформировано умение образовывать и использовать в речи: существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, звукоподражательные глаголы (кошка «мяу-

мяу» - мяукает); глаголы в повелительном наклонении, в инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

22)  Согласуют притяжательные местоимения, числительные и имена 

прилагательные с существительными мужского, женского и среднего рода. 
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23)  Различают и употребляют противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

24)  Составляют предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополняют их недостающими словами. С помощью педагога 

распространяют  простые предложения однородными подлежащими и сказуемыми. 

25)  Вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

26)  Соблюдет единство и адекватность речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

27)  Умеет «оречествлять» игровую ситуацию.  

28)  Поддерживает беседу, задаёт вопросы и отвечает на них, выслушивает друг 

друга до конца, самостоятельно получает новую информацию. 

29) Освоил структуру простого распространенного предложения, включает 

однородные члены предложения и дополнения; с помощью педагога строить сложные 

предложения 

30)  Повторяет за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений и 

составляет короткий описательный рассказ с помощью педагога. 

31)  Сформированы навыки пересказа хорошо знакомых сказок или небольших 

текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

32) Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагога), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

33) Проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогам, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; использует в речи слова и выражения, 

необходимые для установления отношений с окружающими (приветствие, сочувствие…)  

34) Осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно. 

35)  Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения. 

36) Рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно). 

37) Описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

1) Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

2) Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

3) Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные. 

4) Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

5) Правильно употребляет основные грамматические формы слова. 

6) Составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

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

односложных). 

9) Правильно произносит звуки. 

10) Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании. 

11) Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

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 художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами. 

17) Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности. 

18) Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования. 

19) Определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры. 

20) Владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения. 

21) Определяет времена года, части суток. 

22) Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). 

23) Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся. 

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

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 музыкальным инструментам. 

30) Сопереживает персонажам художественных произведений. 

31) Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
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педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения. 

32) Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений. 

33) Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта. 

34) Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Планируемые результаты (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 мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами 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 

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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 художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

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 музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 
1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Инструментарий для педагогической деятельности представлен в Приложении № 1 

(речевая карта (для проведения диагностики учителем-логопедом); диагностическая карта 

индивидуальных образовательных достижений ребенка (для проведения учителем-

логопедом, воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем); методика проведения педагогической диагностики)). 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

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

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 
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На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

 

II. Содержательный раздел программы. 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
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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 области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 
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обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

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, 

содержательного, 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 коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
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- 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. 

2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Речевое развитие в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи, 

стимулируют желание свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование 

у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Развитие словаря 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизации в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Осваивать и использовать в речи: 

названия материалов, из которых изготовлены предметы; 

живых существ и сред их обитания; 

некоторых трудовых процессов; 

слов, обозначающих части предметов, живых организмов;  

слов, называющих жизненные явления, их свойства и качества (цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов, явлений); 

слов и выражений необходимых для установления отношений с окружающими, 

обозначающие социально-нравственные представления детей (приветствие, 

благодарность, сочувствие и д.т.) 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
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Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественно числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический 

рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
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акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. Обучение элементам 

грамоты.  Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с гласными А, У, О, И и с согласными Т, П, Н, М, К звуками. 

Сформировать навыки слияний гласных звуков в закрытых и открытых слогах.  

Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. Формировать навыки 

пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших текстов с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

2.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 л.) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам (Какой? Какая? Какое?) Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 
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предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Формировать правильные уклады неправильно и трудно произносимых 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с понятием «буква», закрепить представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить со зрительным образом некоторых букв (в 

соответствии с перспективным планом коррекционных занятий). 

Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

2.1.3.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

Продолжить знакомство с буквами. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного 

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к 

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

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 
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музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.2.Образовательная деятельность 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 самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
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Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5.Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений 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 работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, 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 различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2.1.5.1.Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 



31 

 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, 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 изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных возможностей, особенностей речевых нарушений и сопутствующих 

проявлений у детей с ОВЗ (ТНР) 

Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной основной 

образовательной программы с детьми дошкольного возраста  

Развитие детей с 4 до 8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: — 

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; — потребность в активном познании и 

информационном обмене; — потребность в самостоятельности и разнообразной 

деятельности по интересам; — потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; — потребность в самоутверждении, самореализации и 

признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», 

Телешоу  «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 
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Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

открытия. Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, 

чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в 

каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 
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поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться и в режимные моменты. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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 положительного социально-эмоционального 

опыта 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 литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам и подразумевают 

работу с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. С обязательным включением 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 природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 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 индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы в группах 

компенсирующей направленности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. 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 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, 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 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

2.3.Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 
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7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Для повышения эффективности коррекционно-образовательной работы особую роль 

играет взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда, физкультурного и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно-развивающее, информационно-

консультативное. 

Осуществляя свою работу специалисты должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед педагогами при проведении 

совместных коррекционно-развивающих мероприятий. Это - оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные Образовательные Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. Формировать 

правильную осанку. 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать личностные 

качества, чувство 

коллективизма.  

Развивать речевое 

дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: постановка диафрагмально-речевого дыхания; формирование 

артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; коррекция 

нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи; обучение умению связно выражать свои мысли; обучение грамоте, профилактика 
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дисграфии и дислексии; развитие психологической базы речи; совершенствование мелкой 

моторики; логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух и 

память; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону речи, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса, 

артикуляции, воспитание: темпа и ритма дыхания и речи; орального праксиса и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагога-психолога направлено на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по 

данным направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого 

развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 

психических процессов.  

 Медицинская сестра участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает 

у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 

базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

Вопрос об использовании нейропсихологических и психофизиологических знаний в 

деятельности общеобразовательных учреждений впервые был поставлен отечественными 

нейропсихологами  Алекандром  Романовичем Лурия и Любовь Семеновной Цветковой в 

60-х годах прошлого столетия. В настоящее время отечественная нейропедагогика и 

нейропсихология располагают экспериментальными и теоретическими исследованиями 

функционального развития мозга ребенка, позволяющими дифференцировать учебный 

процесс, реструктуризировать систему образования. 

Воздействие на сенсомоторный уровень вызывает активизацию в развитии всех  

высших психических функций. Логично вначале коррекционно-развивающей или 

формирующей работы отдать предпочтение двигательным методам. Выполнение любых 

телесных упражнений предполагает востребованность таких психических функций, как 

эмоции, память, восприятие, процессов саморегуляции и т.д. Следовательно, создается 

предпосылка для их полноценного участия в дальнейшем развитии ребенка. Значит, 

коррекционная, развивающая и формирующая работа должна быть направлена от 

движения к мышлению.  

Изучение, анализ и отбор основных здоровьесберегающих технологий, методов, 

приемов и средств логоритмики, нейропсихологических и психофизиологических 

упражнений, позволили сформировать систему  занятий в детском саду, и способствовали 

решению  следующих задач:  

1. Развитие высших психических функций; регуляция общего фона, на котором 

развиваются все психические функции, стабилизация межполушарного взаимодействия; 

обеспечение регуляции, программирования и контроля за протеканием психической 

деятельности.     

2. Преодоление речевого нарушения у детей с общим недоразвитием речи путем 

развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом.  

3. Формирование и закрепление навыков правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения.  
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4. Развитие физиологического и фонационного дыхания. 

5. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, оптико -пространственных 

представлений и навыков.  

6. Развитие тонкой произвольной  и речевой моторики для формирования 

артикуляционной базы звуков. 

7. Развитие чувства темпа и ритма, тембровых характеристик голоса. 

8. Развитие эмоциональной сферы, навыков общения, создание положительного 

эмоционального настроя.   

  Постепенно  выделили те средства, которые дают наиболее ощутимые результаты в 

коррекционной работе с детьми. 

 

Средства Команды специалистов 

Ходьба и маршировка 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель, инструктор по физической 

культуре 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и 

органов артикуляции 

Логопед, воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Упражнения на развитие сенсомоторной 

сферы 

Музыкальный руководитель,  воспитатель, 

инструктор по физической культуре 

Упражнения на развитие фонематического 

слуха 

Логопед, воспитатель 

Упражнения на развитие высших 

психических функции 

Логопед, воспитатель, музыкальный  

руководитель, инструктор по физической 

культуре 

Ритмические упражнения 

 

Музыкальный руководитель, воспитатель, 

инструктор по физической культуре 

Релаксация Логопед, музыкальный руководитель 

Игровая деятельность (упражнения с 

правилами, развития коммуникативной и 

когнитивной сферы) 

Воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Упражнения на развитие творческой 

инициативы 

Музыкальный руководитель, воспитатель 

Упражнения на развитие интонации Музыкальный руководитель, логопед, 

воспитатель 

Массаж и растяжки Логопед, воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Глазодвигательные упражнения Логопед, воспитатель 

Перекрестные телесные упражнения Логопед, воспитатель 

Упражнения для развития мелкой моторики 

рук 

Логопед, воспитатель 

 

Изучение, анализ и отбор основных здоровьесберегающих технологий, методов, 

приемов и средств логоритмики, нейропсихологических и психофизиологических 

упражнений, позволили сформировать комплекс занятий психомоторного развития детей 

на два года обучения (старший и подготовительный возраст) Приложение № 2. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

ТНР 

Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие специалистов, 

педагогов, родителей. Взаимодействие всех педагогических работников ДОУ 

предполагает решение следующих задач: 

1) Создание единого коррекционно-образовательного пространства. 

2) Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка. 

3) Повышение уровня подготовки специалистов и информированности родителей 

детей с ТНР. 

4) Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медиков, 

детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

В коррекционной педагогике выделен ряд специфических особенностей личности 

родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

Родители детей с нарушениями речи: 

1) прилагают усилия для компенсации нарушения в развитии ребенка; 

2) испытывают озабоченность и чувство тревоги о будущем ребенка; 

3) адекватно оценивают рекомендации специалистов медицинского и 

педагогического профиля. 

Данные особенности личности родителей детей с особыми образовательными 

потребностями следует учитывать при планировании и прогнозировании успешности 

психологических бесед. 

Построение и принципы организации консультирования родителей детей с особыми 

образовательными потребностями не отличаются от консультирования родителей обычно 

развивающихся детей. Однако проведение психологической беседы с такими родителями 

требует от педагога повышенного уровня знаний медицинского аспекта проблем, 

волнующих их, а также семейных взаимоотношений и личностного статуса каждого члена 

семьи. В большинстве случаев эти проблемы взаимосвязаны с вопросами успешности 

развития детей, а также особенностями поведения детей и их социализацией. 

Ряд специфических особенностей личностной сферы родителей детей, нуждающихся 

в коррекции развития, которые при взаимодействии следует учитывать педагогам ДОУ: 

 мотивация обращения к психологу;  

 отношение родителей к педагогу;  

 позиция родителей при обсуждении проблемы;  

 возможность изменения жизненных установок родителей в процессе 

консультирования. 

Мотивация, с которой родители приходят на консультацию. 

Мотивированные родители, которые четко представляют, что хотят. Они 

практически всегда выступают инициаторами консультирования. 

Немотивированные родители не знают, чем им  может помочь педагог, часто не 

признают проблем ребенка и поэтому не видят смысла тратить время на беседу с 

педагогом ДОУ. 

Родители, направленные на консультацию к педагогу-психологу воспитателями 

групп или другими лицами, то есть под воздействием внешних обстоятельств, пассивны, 

безучастны или, наоборот, агрессивно настроены. Педагог – психолог должен приложить 

усилия для смены мотивации таких родителей на активную и снять чрезмерное 

напряжение путем подчеркивания сильных сторон ребенка, имеющего интеллектуальные 

нарушения. 

Педагогам ДОУ следует иметь в виду, что современные родители достаточно 

образованны и имеют обширные сведения о состоянии здоровья ребенка, причинах их 

возникновения, но мало компетентны в педагогических аспектах воспитания и обучения. 
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Отношение родителей к педагогу. 

От того как складываются отношения между консультирующим педагогом и 

родителем зависит исход встреч. 

Взаимное доверие между участниками консультации определяет успешность бесед. 

Родителю важно понять, что он может свободно говорить о переживаемых чувствах, 

опасениях и тревогах и будет принят таким. Какой он есть. В большинстве случаев 

родители детей настроены на откровенный разговор и должны быть уверены в его 

конфиденциальности. 

Настороженное отношение консультанту свойственно родителям детей со сложными 

нарушениями в развитии, так как они не верят в возможность помощи 

немедикаментозного характера, нередко имеют негативный опыт общения с родителями 

обычно развивающихся сверстников. Через недоверие и настороженность такие родители 

часто приходят к пониманию необходимости психологического сопровождения ребенка. 

Позиция родителей при обсуждении проблем ребенка. 

Активность при обсуждении с педагогом проблем ребенка и выработки стратегий 

поведения часто характерна для родителей детей с нарушениями речи, так как они видят 

изменения в развитии ребенка в результате коррекционной работы специалистов ДОУ: 

учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога и готовы к сотрудничеству. 

Пассивное отношение к проговариванию трудностей в развитии детей 

демонстрируют родители, которые не видят существенных изменений ребенка за 

относительно короткий промежуток времени в результате коррекционных мероприятий 

или не признают значительной роли педагогов в накоплении ребенком знаний об 

окружающем мире. 

Псевдо-активное отношение к беседе с педагогом-психологом выражается в 

признании родителями имеющихся проблем у ребенка, но без конкретизации, без 

описания трудностей. При этом они согласны на помощь ребенку извне, но только без 

собственного участия. 

Изменение жизненных установок родителей. 

Предполагается, что при завершении взаимодействия родители сохранят 

положительный опыт в преодолении трудностей в развитии детей. Для этого должен 

произойти пересмотр точки зрения на окружающее,  на соматический статус и 

возможности ребенка, на собственную жизнь. Не всем родителям это удается. Возврат к 

прежним жизненным установкам происходит, как правило, без поддержки и понимания 

близких, в случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка, что 

характерно для родителей детей со сложными нарушениями в развитии. 

В ходе взаимодействия  родителям детей с особыми образовательными 

потребностями приходится принимать решения и делать выбор дальнейшего 

сотрудничества с педагогами ДОУ с целью коррекции развития ребенка. 

Самостоятельное принятие решения демонстрируют родители, которые в ходе 

взаимодействия испытывали доверие к педагогам, активно делились трудностями и 

переживаниями, стремились к плотному сотрудничеству с педагогическим коллективом 

ДОУ.  
Основные формы и содержание деятельности:  

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных мероприятий для родителей 

(законных представителей) детей с ТНР, включающих: организационные 

(диагностические), консультативные, коррекционно-педагогические  и аналитические 

мероприятия. 

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
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2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МБДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте» через мессенджер Viber. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. В 

каждом блоке детского сад есть стенд обратной связи «Отзыв. Благодарность. Проблема», 

на котором родители могут написать отзыв о мероприятии, выразить благодарность 

педагогу или поделиться проблемой, с которой пришлось столкнуться. В дальнейшем 

коллектив МБДОУ обязательно проводит мероприятия, направленные на решения 

озвученных проблем (тематические консультации, родительские встречи в рамках 

Родительского университета). 

7. Родительский университет – региональный проект совместно с Рыбаков-Фондом, 

который работает по программе «Креативный родитель – творческий ребенок», проводит 

4 родительские встречи в год. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают поделки на выставки, атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
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Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
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- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
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Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, 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 документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания.  
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Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

1.Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2.Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд 
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специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.  
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Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

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

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

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
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памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой 

на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

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

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

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

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

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

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

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

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

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

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 
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точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

парциальные программы и технологии: образовательная технология по формированию 

речи дошкольников с ОНР Ткаченко Т. А.; авторская парциальная программа 

«Математика в детском саду» В.П.Новикова; Парциальная программа музыкального 

развития «Ладушки», И.Каплунова, И.Новосельцева. 

Образовательная технология по формированию речи дошкольников с ОНР Ткаченко 

Т. А. предполагает использование лексико – грамматического подхода, при  котором 

логопед планирует для изучения на занятии одну из лексико – грамматических категорий 

(предлог НА; согласование существительных с числительными один, одна; т.д.)  

Все категории выбираются не случайно, а в соответствии с физиологическими и 

психолого – педагогическими особенностями формирования речи ребенка при её 

недоразвитии. При таком подходе на занятиях изучаются все базовые параметры 

грамматики русского языка: 

 Предложные конструкции (предлоги); 

 Различные типы предложений; 

 Падежные конструкции (в единственном и множественном числе); 

 Согласование различных частей речи между собой; 

 Словообразование и т.п. 

При планировании занятия лексическая тема не указывается, не ограничивая тем 

самым активный и пассивный словари, на базе которых формируется та или иная 

категория. Это позволяет расширить познавательные рамки занятий, а также целиком 

сосредоточить внимание детей на изучаемой категории. 

Для эффективного усвоения учебного материала в ходе каждого занятия делается 

акцент на изучаемой грамматической категории.  

Особенностью таких занятий является более свободный для детей в 

произносительном отношении подбор лексического материала. На занятиях можно 

привлекать сложные в произносительном плане слова, важно четкое и правильное 

выполнение заданий в рамках темы занятия.  

Все занятия проводятся в форме дидактических игр, игровых упражнений, 

занимательных заданий, с помощью которых создаётся высокая умственная и речевая 
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нагрузка. Умственная нагрузка возрастает за счёт дополнительных упражнений на 

развитие словесно-логического мышления детей (в рамках темы занятия). Речевая 

нагрузка обеспечивается путем подбора разнообразного наглядного материала. 

Использование элементов соревнования, двигательной активности, драматизации делает 

занятия более живыми, интересными, результативными.  

В работе воспитателя группы для детей с ТНР можно выделить два основных 

направления: коррекционно-воспитательное и общеобразовательное. Воспитатель 

участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также в развитии процессов, тесно 

связанных с ними и осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных программой детского сада. 

К коррекционным задачам воспитателя можно отнести: 

1) Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

2) Проведение фронтальных занятий по развитию речи (по особой системе). 

3) Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех 

режимных моментов. 

4) Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью  речи детей. 

5) Развитие у детей внимания, мышления и памяти – процессов, тесно связанных с 

речью. 

6) Совершенствование словесно-логического мышления детей как одной из функций 

речи. 

7) Развитие у детей артикуляционной и мелкой моторики. 

Проведение воспитателем фронтальных занятий по развитию речи в группе для 

детей с ТНР имеет ряд особенностей: 

1) Занятия проводятся в рамках лексических тем, перечень тем определен 

программой и представлен в приложении № 3. 

2) Вид работ по каждой лексической теме планируется от простого к сложному и 

обязательно обеспечены наглядным материалом. 

3) Требуются уточнения и заучивания большего количества понятий. 

4) Осуществляется специальный подбор дидактических игр и упражнений, 

направленных на совершенствование грамматического строя речи детей. 

5)  В течение длительного времени, пока связная речь у детей не разовьется в 

достаточной степени, на фронтальных занятиях используется чтение  педагогом 

художественных произведений, разбор рассказов и сказок, рассматривание объектов, 

сюжетных картинок, пересказ коротких текстов… и только после овладения детьми этих 

форм работы можно приступать к составлению самостоятельных рассказов. 

6) Коллективное заучивание стихотворных форм  рекомендуется, когда 

большинство детей овладели правильным звукопроизношением. 

Пополнение, уточнение и активизация воспитателем словарного запаса детей с ТНР 

в процессе всех режимных моментов обусловлено спецификой воспитательской 

деятельности. Находясь с детьми в  разной обстановке педагог имеет возможность 

многократно активизировать и закреплять новые слова, имеет широкую наглядную базу 

для пополнения словарного запаса обиходно-бытовой лексикой. Важно учитывать, что у 

детей с ОНР снижен познавательный интерес, поэтому необходимо побудить детей 

слышать педагогов и придать словесным играм и упражнениям дух соревнования, вызвать 

к ним интерес. 

Распределение лексико-грамматических тем для организации непосредственно 

образовательной деятельности детьми с ТНР представлены в приложении № 3 
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Вариативные формы, методы и приемы, средства реализации описаны в 

методических пособиях, сопровождающие реализуемые парциальные программы и 

технологии. 

 Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально--

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. Региональный компонент предполагает: 

 активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как 

представителя определенного этноса и жителя определенного региона; 

 развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого- 

географического богатства региона; 

 воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно- -

Сибирского региона, который находит свое отражение в ООП ДОУ, обеспечивается 

парциальной программой дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири» 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. С учетом возрастных 

возможностей и потребностей детей дошкольного возраста региональный компонент 

дошкольного образования реализуется через ознакомление детей с: 

 историей родного края экологической культурой и ценностями региона; 

 этнокультурными традициями региона. 

Следует отметить, что и при освоении содержания тематических недель также 

возможно введение в содержание регионального компонента.  

Формы организации работы: 

1) Совместная деятельность с детьми: совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

2) Самостоятельная деятельность с детьми; 

3) Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально 

культурных особенностей; 

4) Создание предметно-развивающей среды для реализации задач. 

Виды и формы организации детской деятельности по реализации национально-

культурных особенностей осуществления образовательного процесса. 

Вид деятельности Формы организации 

совместной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников. 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Игры, разыгрывание 

сюжетов, ситуаций. 

Действия с 

предметами, 

экспериментирование. 

Изготовление макетов 

и поделок из бумаги, 

бросового материала. 

Рассматривание 

коллекций. 

 Рисование, лепка, 

аппликация.  

Экскурсии; 

изготовление 

макетов; 

 реализация 

проектов; 

организация 

театрализованной 

деятельности; 

тематические 

фотовыставки; 

конкурсы, акции; 

изготовление 

Речевая Беседа, театр, 

ситуативный разговор, 

речевые ситуации, 

отгадывание загадок, 

составление 

описательных рассказов, 

прослушивание 

аудиозаписей, просмотр 

видеофильмов, 

словотворчество. 
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Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, 

путешествия по карте 

Иркутской области, 

экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

создание коллекций, 

реализация проектов. 

Театрализованная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

коллажей и др. 

Изобразительная 

Конструирование 

Рассматривание картин, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

творчество. 

Трудовая Совместная 

деятельность по 

изготовлению 

атрибутов, 

индивидуальные и 

групповые поручения, 

дежурства 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов, 

сказок, заучивание 

стихотворений, беседа 

по содержанию 

произведений. 

Музыкальная Слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкальные спектакли. 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется через тематические дни, недели, досуговую деятельность, которые включены 

в комплексно-тематический план, план воспитательной работы. 

Описание форм, методов, способов и средств реализации коррекционной работы 

Использование в образовательной деятельности форм, методов и средств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей обеспечивает эффективность 

коррекционно-образовательного процесса.  

Формы работы Направленность  

Фронтальные, групповые 

занятия. 

 

Индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОУ. 

 

Активные действия в 

специально организованной 

среде (свободная игра в 

групповом помещении, в 

Фронтальные формы организации активности 

детей могут решать, как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие 

и поддержку способностей ребенка в соответствии с 

его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с 

учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком.  

Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию 
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специально оборудованных 

помещениях, прогулка). 

 

Совместная деятельность и 

игры в микрогруппах с другими 

детьми. 

Организация взаимодействия 

в детско-родительских группах. 

 

Праздники, конкурсы, 

экскурсии. 

коммуникативных функций. 

Организация взаимодействия в детско-

родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед,  музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты 

проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, 

оказывают информационную поддержку родителям. В 

ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и 

этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения 

со своими детьми. После занятия родители могут 

задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии 

нормально развивающихся детей дает возможность 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у 

них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт 

общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важной традицией 

детского сада. 

 

Методы, способы и средства реализации коррекционной работы 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть,  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

- описательный рассказ; 

- рассказ из личного опыта; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); рассматривание рисунков, 

картин, макетов, просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, а также показ 

образца задания, способа действия, 

- просмотр слайдов, фильмов, программ. 

Практические:  
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- речевые упражнения, моделирование, конструирование, зеркальное рисование, 

симметричное рисование, дыхательные упражнения, перекрёстные движения, 

самомассаж, тактильный гнозис, артикуляционная гимнастика; 

- дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры, подвижные игры и упражнения;  

- создание детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

2.6.1. Пояснительная записка программы воспитания 

Программа воспитания является компонентом адаптированной образовательной 

программы МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15 (далее ДОУ) Рабочая программа 

воспитания (далее Программа воспитания) детей с ТНР 4-7(8) лет составлена на основе 

Федеральной рабочей программы воспитания (ФОП ДО, пункт 29), основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Система ценностей российского народа в содержании воспитательной 

работы с детьми: 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 
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Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

2.6.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
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1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
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основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Культура и красота Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

 

2.6.3 Содержательный раздел Программы воспитания. Уклад образовательной 

организации. 

ДОУ расположен в типовом здании, по адресу г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 

41. Рядом с образовательным учреждением расположены: МБОУ СОШ № 7 и № 67, роща 

«Молодежная», ФГП ВО железнодорожный транспорт на ВСЖД ПК-5 ст. Иркутск-

Сортировочный, МБУК творческий клуб «Созвездие», детская школа искусств №4. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей. 

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: 

общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«День России», «Международный женский день», «День Матери», «День отца»); - 

сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица», «Весна-красна», ); 

тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение для вновь 
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прибывших детей раннего возраста), «День знаний», конкурс поделок из природного 

материала «Природа – глазами детей», «День Здоровья», «День Байкала», «День семьи, 

любви и верности»«День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Неделя книги», 

«День театра», «Встреча с интересными людьми»); социальных и экологических акций 

«Покорми птиц», «Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», 

«Синичкины именины»; на уровне группы: «Здравствуй Утро»; «День рождения»; «Наши 

соседи» (взаимодействие с другими группами). 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. Дети совместно с 

педагогами оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-

то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, лестничных пролетах, 

холлах детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, открытки и пр. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги 

приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

Таким образом, совместная продуктивная досуговая деятельность взрослых и детей 

в детском саду и в семье, коллективный труд, дежурства, трудовые поручения, то есть 

деятельность, в которой виден результат и польза для окружающих, способствует 

развитию привычки к каждодневному труду, инициативы, ответственности, 

добросовестности, самоконтроля. 

Режим дня. 

Режим дня составляет с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в детском 

саду, с учетом требований СП 2.4.3648-20. 

Общие требования к режиму: Режим дня должен соответствовать возрастным 

особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность бодрствования детей 3 – 8 лет составляет 5,5 – 6 

часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Дневной сон. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2 часа. 

Двигательный режим физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Организация прогулок. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в 

течение дня составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

воспитателем в зависимости от климатических условий. Прогулки организовываются 2 
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раза в день: в первую половину дня и вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Для организации прогулок используются оборудованные 

детские площадки. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Можно выделить следующие характеристики воспитывающей среды: социально- 

психологические (характер взаимодействия воспитателей и воспитанников, 

эмоциональная комфортность и безопасность); педагогические (система ценностей, 

воспитательные традиции, адекватность 

содержания и технологий воспитания); информационные (коммуникационные связи, 

источники информационного влияния). 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается благодаря тому, 

что педагоги с уважением относятся к личности детей, чутки к их эмоциональному 

состоянию, поддерживают их чувство собственного достоинства. Обстановка в детском 

саду располагающая к тому к быстрой адаптации и свободному выражению эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, что 

ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям, стоит в приоритете у педагогов ДОУ. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных центров (познания, творчества, краеведения и др.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. 

Педагоги создают все условия для развитие свободной игровой деятельности и 

самовыражения. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Режим и система работы ДОУ направлена организацию эффективного учебно- 

воспитательного процесса в ДОУ: - взаимодействие с окружающим внешним миром, 

социумом; - активное вовлечение родителей как участников воспитательно-

образовательного процесса; - удовлетворение социального заказа родителей, школы; - 

учет социально-культурных условий нашего края; - соответствие заказу государства, 

округа. 

Моделирование РППС (развивающая предметно-пространственная среда). 

В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый ребенок может 

найти комфортное место для занятий. 

С этой целью используется различная мебель, которую достаточно легко 

передвигать и по-разному компоновать. 

Созданы физкультурные центры с разнообразным спортивным оборудованием. 

 Создан центр речевого развития и коррекции речевого развития. 

Созданы условия для развития музыкальной и театрализованной деятельности детей. 

Имеется достаточное количество наглядного, дидактического материала, который 

помогает обеспечивать усвоение изучаемого материала. 
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Имеется специально оборудованные центры по ИЗО, экологии и исследовательской 

деятельности. Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны 

детям. Большое значение коллектив ДОУ уделяет развитию среды и на прогулочной 

площадке. Там созданы условия для обеспечения разных направлений развития детей. 

Использование современных образовательных технологий. 

В ДОУ используются следующие технологии и методы: здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные, создание проектов, проблемное и развивающее 

обучение, и др. 

Рациональное использование образовательных технологий влияет и на итоги 

мониторинга реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Комплекс психолого-педагогических условий предусматривает: 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей ребёнка; 

- обеспечение полного методического сопровождения 

 - обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны труда в 

учреждении, соответствие всех видов деятельности требованиям СП 2.4.3648-20; 

- ориентирование на семейное и социальное окружение ребенка; 

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного, всестороннего развития, 

формирования и самореализации личности ребенка. 

Созданы благоприятные условия для полноценного: физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагоги участвующие в реализации Программы воспитания должны: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей 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 ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
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дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия 

 - педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 



69 

 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
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приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер)  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности: 

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), -

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 
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- восприятие художественной литературы и фольклора, -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, а 

также культурные практики 

 - совместная игра воспитателя и детей, самостоятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры, квест-

игра). 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений 

 - Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 

тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную 

деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это 

создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его 

экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». На выставках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного 

творчества по различным направлениям. 
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- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания направлено на 

формирование у подрастающего поколения гражданских чувств, накопление социального 

опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к 

культурным традициям народов Прибайкалья. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через 

приобщение к историко-культурному наследию Иркутской области. 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

Сибирской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям. 

2. Формировать представления о России, как о родной стране и о Иркутской области, 

как родном крае. 

3. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 

художественно-эстетического воспитания, через музыкальную и изо деятельность, 

художественно-поэтическое слово. 

4. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории 

и культуры своего народа и государственной символики России. 

Содержание воспитательной работы на основе этнокультурного сибирского 

компонента осуществляется в рамках реализации парциальной программы «Байкал-

жемчужина Сибири» и распределено по возрастам. 

Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). Культурные 

практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного 

бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 
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возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества; 

- в свободной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно- 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ДОУ: 

Федеральный уровень: фестиваль «Солнечные лучики»; игровой конкурс «Человек и 

природа», творческий конкурс «Осень – жар-птица»; творческий конкурс «Правила 

дорожные знать нам всем положено». Региональный: творческий конкурс «Юбилейный 

Иркутск», конкурс «Знатоки ПДД-дядя Степа», конкурс РППС «Байкальская нерпа» 

Муниципальный: конкурс «Дворец в осенних красках», онлайн фестиваль детского 

творчества «Звездочки Иркутска», фестиваль патриотической инсценированной песни 

«Февральский ветер», выставка-конкурс «Масленичная ярмарка», конкурс рисунков 

«Байкальские просторы», конкурс чтецов «Русское слово», дистанционная олимпиада 

«Умники и умницы», фестиваль «Улыбка друга», «Недели добрых дел», «Волонтерская 

помощь питомнику К-9», «Фронтовая посылка». 

Окружной уровень: фестиваль-конкурс «Танцующий город», смотр-конкурс «На 

знамя Победы равняем шаг», конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка», конкурс 

творческих работ «Новогодние елки Иркутска», дистанционный конкурс детского 

творчества «Мир творчества». 

Ключевые элементы уклада ОО: конкурсные и праздничные мероприятия, 

физкультурно-спортивные соревнования – главные традиционные события в ДОУ, 

которые организуются для всех детей. 

Мероприятия, предусмотренные годовым планом ДОО. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). В них принимают участие ни только 

дети, педагоги и родители детского сада № 15, но и представители других организаций – 

инспектор ГИБДД, учителя и ученики начальных классов школы, сотрудники 

краеведческого музея и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью. 

Экологическая, патриотические акция также являются традиционными 

мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. 
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Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально- 

активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 

усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат 

деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Формы совместной деятельности с родителями (законными представителями). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

построена на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы принимает участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей, консультации, мастер-классы. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных 

экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к 

праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов 

семьи воспитанников к организации и проведению творческих дел группы. Организация 

внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

Социальное партнерство 

Взаимодействия с социальными партнерами ОО; Сетевое взаимодействие в ДОУ 

осуществляется с образовательными организациями МБОУ СОШ № 7 и 67, учреждениями 

дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа искусств №4», творческим 

клубом «Созвездие», с МБДОУ г. Иркутска детскими садами №146, 61, 103 и МКУ 
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«ИМЦРО», Иркутским центром культуры ДСС ВСЖД – филиала ОАО «РЖД», музеями 

города, детским экскурсионным агентством «Нерпенок», ЧОУ ДПО «Батарейская казачья 

пожарная команда Иркутской области», ОГБУСО «Ново-Ленинским домом интернатом 

для престарелых и инвалидов».  

Организация мероприятий осуществляется на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе организаций-

партнеров. 

 

2.6.4. Организационный раздел Программы воспитания.  

Кадровое обеспечение 

Педагогическую деятельность осуществляют 27 педагогов. Из них в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР: 4 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре 1 педагог-психолог. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

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

Федерации» (в последней редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»;  

Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 года 

Указ президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Программа развития МБДОУ; 

-Годовой план работы ДОУ; 

-Календарный план событий; 

-Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») подразумевает готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
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развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в 

работе с особыми категориями детей , являются: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

 5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период учитель-логопед, 

воспитатель должны снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 
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дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение коррекционно-образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как цель функционирования данной группы - коррекция 

нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

Режим дня и организация коррекционной работы строятся с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики речевого дефекта. 

Учитель-логопед организует коррекционную работу в группе компенсирующей 

направленности. Основной формой работы учителя-логопеда являются коррекционные 

занятия. Данные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционные занятия не тождественны школьному уроку и не являются его 

аналогом. 

Особенности организация коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня 

ОНР. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и расписание занятий составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня ОНР проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 

наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 

первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня 

ОНР. 

Коррекционная работа осуществляются в форме индивидуальных, подгрупповых 

занятий. Учитывая речевой статус дошкольников, логопедические занятия 
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нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения 

учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков. 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды занятий по формированию и развитию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения; 

5) фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе. 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми III уровня 

ОНР. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Циклограмма комплексно-тематических недель в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР представлена в приложении №4 

Примерное распределение программного материала представлено в приложении № 5 

Данная программа рассчитана на пребывание ребёнка в группе в течение двух 

лет. В группу зачисляются дети с I, II, III уровнем ОНР. Для дошкольников с I уровнем 

ОНР составляется индивидуальный план коррекционно-развивающей работы. 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР длится 9 

месяцев (сентябрь – май) и условно делится на 3 периода: 

1 период: сентябрь – ноябрь; 

2 период: декабрь – февраль; 

3 период: март – июнь. 

С 1 по 15 сентября проводится углубленное обследование ребенка всеми 

специалистами, сбор анамнеза, составление плана работы. 

С 1 по 10 января – зимние каникулы, если этот период выпадает на рабочие дни, 

проводятся только индивидуальные занятия. 

С 15 по 30 мая проводится итоговая диагностика, обсуждаются результаты 

обследования, динамика развития детей, эффективность проведенной коррекционной 

работы, составляется план дальнейшего коррекционно-педагогического воздействия. 

Основной формой коррекционной работы являются логопедические занятия.  

Основные задачи логопедических занятий: 

 развитие понимания речи; 

 развитие лексических средств языка: уточнение, расширение и активизация 

словаря; 

 формирование грамматических средств языка: освоение навыков практического 

словообразования и словоизменения; 

 формирование правильного произношения звуков: воспитание артикуляционных 

навыков, фонетической стороны речи, слоговой структуры и фонематического 

восприятия, развитие внятности и выразительности речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи: составление разных типов 

предложений, формирование навыка составления рассказов, пересказов; 

 подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук и координации движений. 

Логопедические занятия подразделяются на фронтально-подгрупповые, 

подгрупповые и индивидуальные. Учитель-логопед проводит по 2 фронтально-

подгрупповых коррекционных занятия в старшей группе и по 3 в подготовительной   

группе, не изменяя их количество по периодам, в связи с необходимостью 

координировать подгрупповую работу с воспитателями и узкими специалистами. 

В старшей   группе проводятся два вида фронтально-подгрупповых занятий: 

1. занятия по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (1 раз в неделю); 

2. занятия по формированию фонетической стороны речи (1 раз в неделю). 

В подготовительной к школе группе проводится два вида занятий: 

1. занятия по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (1 раз в неделю); 

2. занятия по подготовке к обучению грамоте (2 раза в неделю). 

Фронтально-подгрупповые занятия проводятся в утренние часы, их 

продолжительность составляет: в старшей группе 20-25 минут, в подготовительной – 25-

30 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

На фронтально-групповых занятиях по формированию лексико-грамматических 

средств языка изучаются все базовые параметры грамматики русского языка: 

 Знакомство с названиями предметов, действий, признаков, с обобщающим 

значением слов, антонимами, относительными прилагательными. 

 Словообразование с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

различных приставок в образовании приставочных глаголов. 

 Предложные конструкции (предлоги НА, ПОД, В). 
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 Различные типы предложений. Учить детей распространять предложения 

введением в него однородных членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

 Падежные конструкции в единственном числе. 

 Согласование различных частей речи между собой (притяжательных 

местоимений «мой», «моя», «моё», числительных «один», «одна», «одно», 

прилагательных  с существительными мужского, женского и среднего  рода, в 

единственном и множественном числе). 

При планировании занятий не указывается лексическая тема, этим не 

ограничиваются рамки формирования активного и пассивного словарей, на базе которых 

формируется та или иная грамматическая категория. Такой подход позволяет расширить 

познавательные рамки занятий и целиком сосредоточиться на изучаемой теме.  

На занятиях этого цикла решаются следующие задачи: 

 развитие «чувства языка», умения вслушиваться в обращенную речь и понимать 

ее; 

 расширение, уточнение и активизация словаря (особенно слов – действий, слов – 

признаков, антонимов, синонимов, обобщающих наименований); 

 усвоение на практической основе навыков словообразования и правильного 

построения различных типов словосочетаний и предложений путем словоизменения, 

употребления предлогов и союзов, соблюдения порядка слов.  

 Расширение возможностей пользования диалогической формы речи.  

Фронтально-групповые занятия по формированию фонетической стороны речи 

призваны обеспечить решение следующих коррекционно-развивающих задач: 

 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия.  

 Формирование навыка неторопливой, выразительной речи; 

 Овладение навыками звуковой аналитико-синтетической активности. 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные. 

 Овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного 

языка в словах различной слоговой структуры и развернутых смысловых высказываниях. 

В подготовительной к школе группе планируются занятия по развитию связной 

речи, совершенствованию лексико-грамматических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза и подготовке к обучению грамоте, 102 занятия в течение учебного года. 

На фронтально-групповых занятиях по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка для изучения предлагаются лексико-грамматические 

категории русского языка повышенной сложности, но в соответствии с физиологическими 

и психолого-педагогическими особенностями формирования речи ребенка с ОНР. 

 Согласование местоимений (НАШ, НАША, НАШИ, НАШЕ), числительных с 

существительными в роде числе, падеже. 

 Предложные конструкции (сложные предлоги движения К, ОТ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ПО, С/СО, ИЗ). 

 Различные типы сложных предложений (с союзами: а, но, потому что…). 

 Учить преобразовывать предложения за счёт изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменение вида глагола. 

 Падежные конструкции во множественном числе. 

 Словообразование (с помощью приставок и суффиксов). 

 Изучение родственных слов, относительных и притяжательных прилагательных). 

Детям с ОНР, если полная коррекция дефекта не будет осуществлена в дошкольном 

возрасте, неизбежно грозят нарушения письма и чтения в школе и основной задачей 

логопеда в подготовительной к школе группе становится предупреждение возможных 

нарушений. Реализуется эта задача на занятиях по совершенствованию навыков 
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звукового анализа и синтеза и подготовке к обучению грамоте, где можно выделить 

три направления коррекционной деятельности логопеда: 

 Создание четких представлений о каждом звуке речи; 

 Совершенствование навыков звуковой аналитико-синтетической активности. 

 Обучение грамоте по особой системе Г. А. Каше 

Звуковой анализ и синтез в подготовительной группе начинается с повторения 

материала предыдущего года.   

При разработке данного курса учитывался ряд методических рекомендаций: 

1. Звук и буква изучаются параллельно. 

2. В предлагаемой последовательности гласные буквы е, ё, ю, я и знаки ъ, ь 

изучаются в последнюю очередь. 

3. При знакомстве с буквой называем не её алфавитное название, а тот звук, 

который эта буква обозначает. 

4. В процессе формирования навыков звукового анализа необходимо использовать 

графические схемы и специальные символы. 

5. Графические начертания букв изучаются только в их печатном варианте. 

6. Обязательно включаются разнообразные упражнения по профилактике 

дисграфических и дислексических расстройств речи у детей. 

7. Материал по обучению грамоте предлагается в следующей последовательности: 

  сочетание двух гласных звуков; 

  сочетание гласного с согласным в обратном слоге; 

  сочетание согласного с гласным в прямом слоге; 

  односложные слова по типу СГС; 

  двухсложные и трехсложные слова, состоящие из открытых слогов; 

  двухсложные и трехсложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов; 

  двухсложные слова со стечением согласных; 

  трехсложные слова со стечением согласных; 

  простое двусоставное предложение без предлога; 

  простое предложение без предлога из 3 – 4 слов. 

Содержание каждого занятия предусматривает: 

1. Организационный момент. Он проводится в разных вариантах и может включать 

мимические релаксационные упражнения, психогимнастику. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам.  

4. Произношение, изучаемых звуков в слогах и слоговых цепочках. Основной 

задачей является развитие фонематического восприятия и памяти, просодических 

компонентов речи (ритм, ударение, интонация). 

5. Произношение звуков в словах. На этом этапе решаются следующие задачи: 

 развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 овладение грамматическими категориями словоизменения и словообразования; 

 развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

 овладения приёмами звукового анализа и синтеза; 

 овладение приёмами преобразования слов путём замены звуков, их добавления, 

удаления или перестановки. 

6. Физминутка. 

7. Работа над предложением, и произношение звука в связной речи. 

8.  Обучение элементам грамоты – это завершающий этап. На нём знакомим детей с 

буквой, обозначающей звук, определяем место буквы на «звуковой ромашке» и её цвет, 

учим печатать букву и слова с ней.  

Формирование и развитие связной речи. 
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Одним из основных направлений коррекционной работы является овладение 

дошкольником связной речью, на которой строится вся учебная деятельность и во многом 

зависит успешность обучения будущего первоклассника. Организуя работу по развитию 

связной речи у детей с ОНР необходимо помнить о таких параметрах речевого 

высказывания ребёнка  как: полнота, самостоятельность, последовательность, логичность, 

связность, непрерывность, грамматическая правильность, лексическая наполненность, 

выразительность, непрерывность, фонетическая чистота. В процессе реализации 

запланированных занятий решаются следующие задачи: 

1. Повышение детской инициативности и познавательной активности. 

2. Воспитание интереса к публичному высказыванию. 

3. Различение на практической основе понятий «слово», «предложение», «рассказ». 

4. Определение темы, основного содержания и логико-смысловой организации 

прослушанных или составляемых рассказов. 

5. Умение пользоваться планом, смоделированным взрослым (предметные 

картинки, опорные сигналы, план-схема). 

6. Предварительный анализ языковой организации рассказа. 

7. Усвоение параметров оценки рассказов своих товарищей и своих собственных. 

8. Формирование навыка составления репродуктивных и самостоятельных рассказов 

повествовательного, описательного, объяснительного и творческого характера с  

использованием различной наглядности (игрушки, натуральные объекты, фотографии, 

пиктограммы, сюжетные картинки и т. д.). 

При проведении занятий по развитию связной речи используется следующий 

порядок введения различных видов рассказывании: 

1. Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию. 

2. Составление рассказа по демонстрируемому действию. 

3. Пересказ рассказа с использованием фланелеграфа. 

4. Пересказ рассказа с использованием сюжетных картинок. 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

6. Составление рассказов по прослушанному тексту. 

7. Пересказ рассказа по одной сюжетной картинке. 

8. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

9. Составление рассказов по памяти. 

10. Составление рассказов по схемам и символам. 

11. Составление рассказов по объектам и предметам. 

12. Составление рассказов по предметным картинкам. 

13.  Составление рассказов по заданным словам. 

14. Описательные и сравнительные рассказы (характеристика предмета и явления, 

отображение его основных свойств и качеств, в «статическом состоянии». 

15. Творческие рассказы (с добавлением последующих или предшествующих 

событий; изменением персонажа, объекта; добавлением действующего лица; с 

изменением результата, времени, места действия). 

В процессе подготовки ребёнка к самостоятельному рассказу выделяется 5 

направлений: 

1. Определение мотива (для чего рассказывать). 

2. Активизация познавательных процессов, тесно связанных с речью (как 

рассказывать). 

3. Уточнение замысла, работа над смысловой организацией рассказа (о чём 

рассказывать.) Анализ: содержания,  времени и места действия, характеристик героев, 

свойств объектов, целей действий каждого персонажа, последовательности событий, 

причинно-следственных связей между объектами и явлениями, помощь с замыслом – 

разбор вариантов. 
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4. Составление плана (в какой последовательности рассказывать). 

5. Отбор языковых средств (отбор наиболее точных слов для обозначения объектов, 

действий, признаков, необходимых образных выражений; построение грамотных, чётких 

предложений, уточнение глагольной цепочки, связей между предложениями и частями 

рассказа; работа над прямой речью; осмысление темпа рассказа, его интонирование; 

акцентирование наиболее значимых моментов и пр.). 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся после фронтально-

подгрупповых. Продолжительность подгрупповых занятий составляет 15-20 минут, 

индивидуальных – 15 минут. В 1 периоде первого года обучения длительность 

индивидуальных занятий может составлять 10 минут в связи с увеличением речевой 

нагрузки, быстрой утомляемостью детей и периодом адаптации. Количество 

подгрупповых (индивидуальных) занятий 2-3 раза в неделю в зависимости от 

выраженности дефекта и уровня усвоения материала. Распределение детей на подгруппы 

проводится учителем-логопедом с учетом сложности речевого дефекта, в основном, на 

этапе автоматизации поставленных звуков или при преодолении сходных нарушений речи 

детей. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими стойкие нарушения 

речи, препятствующие успешному усвоению материала фронтально-подгрупповых 

занятий. Индивидуальная работа с каждым ребенком осуществляется в соответствии с 

намеченным образовательным маршрутом, учитывающим его возможности и 

потребности.  

Индивидуальные занятия (проводятся в отдельном кабинете) составляют 

значительную часть в работе логопеда в течение каждого рабочего дня, при этом на них 

должно побывать 50% от количества детей, присутствующих в группе на данный день. 

Каждый ребёнок группы посещает индивидуальные занятия не менее 2 - 3 раз в неделю. 

Эти занятия позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных речевых и 

психофизических недостатков. Структура и содержание индивидуальных занятий зависит 

от вида, степени выраженности и тяжести речевого  нарушения, а также индивидуальных 

особенностей ребёнка и его реальных возможностей. Для создания положительной 

мотивации, стремления заниматься с логопедом на занятиях широко используются 

сюрпризные моменты, игры, увлекательные упражнения. Всё это позволяет превратить 

обучение в весёлую игру и значительно повышает работоспособность ребёнка, 

способствует более быстрому становлению у него правильной речи. 

Задачами индивидуальных занятий являются поэтапная коррекция нарушений 

устной речи при максимальном учете всех психофизических и личностных особенностей 

ребенка. В ходе индивидуальных занятий у ребёнка воспитывается умение слушать, 

слышать и оценивать собственную речь. Речевой материал на занятиях усложняется 

постепенно, последовательно и зависит от этапа работы над звуком. Занимательная форма 

занятия, игровые приемы, широкое применение наглядных пособий, смена видов заданий, 

система поощрений позволяют поддерживать интерес и работоспособность детей на 

протяжении всего занятия. 

На занятиях по постановке звука осуществляется несколько подходов в течение 

занятия (не менее 3 раз), которые чередуются с заданиями по реализации других целей. 

На этапе автоматизации звук отрабатывается сначала изолированно, затем в слогах и 

словах. Лексический, грамматический материал, игры и упражнения для развития 

познавательных процессов подбираются с учётом индивидуальных речевых возможностей 

ребёнка и базируются на материале сохранных звуков. На следующих этапах работы 

речевые упражнения обязательно включают в себя отрабатываемый звук. 

Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор речевого и 

практического материала должно способствовать максимальной продуктивности занятия 

и обеспечивать высокую речевую активность ребёнка. На логопедических занятиях 
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обязательно используются серии тренировочных упражнений, которые приучают детей к 

активному использованию в самостоятельной речи поставленных звуков. 

На протяжении учебного года происходит постепенный переход от индивидуальных 

занятий к работе в малых подгруппах, это позволяет оптимизировать временные затраты и 

переходить к формированию навыков совместной продуктивной и речевой деятельности. 

Участие в занятиях нескольких детей повышает их заинтересованность и активность. А 

следовательно, и результативность обучения, за счет состязательности друг с другом. 

Занятия в подвижных микрогруппах дают логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание, с учётом задач коррекционной работы и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих: 

1. Педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для выявления 

воспитанников, имеющих ОНР;. 

2. Представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на 

психолого-медико-педагогическом (или медико-педагогическом) консилиуме ДОУ, 

обсуждение с родителями (законными представителями) дальнейшего образовательного 

маршрута; организацию мероприятий для проведения психолого-медико-педагогической 

комиссии и оформления детей в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

3. Педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в начале учебного года. 

4. Составление индивидуального образовательного маршрута (см. Приложение №4) 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется учителем-логопедом в 

зависимости от специфики речевого нарушения, индивидуальных особенностей ребенка 

после проведения педагогической диагностики. Данный план отражает следующие 

направления деятельности: 

 коррекция звукопроизношения; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте; 

 развитие лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи  

 проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с учителем-логопедом в течение учебного года; 

 коррекционную работу воспитателя в течение учебного года; 

 педагогическую диагностику детей с ТНР, оформленных в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-

логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов коррекционно-развивающей 

работы. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы специалистов ДОУ с 

детьми с ОВЗ:  

Диагностическое (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого 

нарушения и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Консультативно-проективное. На этом этапе специалисты обсуждают возможные 

варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и приёмы 
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коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной коррекционной 

работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист 

выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. Важным 

принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип непрерывности; соблюдение 

интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип гуманности и 

реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых.  

Деятельностное. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 

которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связную речь. 

Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно - педагогическое воздействие влечёт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая практика 

показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем - логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработку рекомендаций для 

родителей в соответствие с индивидуальными особенностями их ребёнка; проведение 

консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; 

проведение открытых занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная 

система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения их 

развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
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активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда имеет большое значение для 

развития детей, особенно актуально ее содержание для детей с ТНР, т.к. она выступает в 

роли стимулятора, движущей силы в процессе речевого развития ребенка. Развитие речи 

протекает более успешно в благоприятной речевой среде. Речевая среда - это семья, 

детский сад, взрослые и ровесники, с которыми постоянно общается ребенок. Среда, в 

которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки, его сверстников и 

взрослых, оказывает огромное влияние на его речевое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
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- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

ППРС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Специально организованное жизненное пространство должно стимулировать 

активность ребенка, создавать возможность для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, что позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности, помогает утвердиться 

в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой). 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

Возможность самовыражения детей. 

 Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением воспитателя. 
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Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи при организации предметно-

пространственной среды, мы руководствуемся следующими требованиями: 

 безопасность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям,  

 доступность и яркость; 

 комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 эстетическое оформление; 

 полнота программного и дидактического обеспечения содержания речевой среды 

с учетом реализуемых программ и технологий; 

 дифференциация среды с учетом пола, уровня развития, индивидуальных 

интересов и склонностей; 

 обеспечение личностно ориентированного подхода к развитию ребенка в речевой 

среде; 

 полифункциональное использование оборудования в среде элементов 

проблемности, обеспечение возможности самостоятельной творческой деятельности; 

 использование алгоритмов и схем, мнемотаблиц; 

 ТСО. 

Речевая развивающая среда в группе представляет систему дидактических игр, 

игрушек, книг, предметов, обучающих зон, способствующих обогащению, закреплению и 

становлению речи. При создании развивающей речевой среды учитывались возрастные 

особенности развития психических функций и возможности развития всех сторон речи 

детей.  

Кабинет логопеда 

1) Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2) Стульчики для занятий у зеркала. 

3) Вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4) Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания  

5) Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

6) Логопедические альбомы для обследования детей с выраженными нарушениями 

произношения. 

7) Буквари. 

8) Сюжетные и предметные картинки, серии сюжетных картинок. 

9) Лото, домино и  другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

10) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах, картотека словесных игр. 

11) Алфавит. 

В групповом помещении: 

1. «Центр познания и коммуникации» (уголок книги) оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Центр творчества» обеспечивает решение задач по развитию восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств.  

3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых, режиссерских игр; 
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4. «Центр безопасности» позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»  

5. «Центр математики и конструирования», содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и логических 

операций, разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, 

бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей  в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

6. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей; 

7. «Центр природы и экспериментирования» обеспечивающий организацию 

наблюдений и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие») с учетом регионального компонента.  

8. «Центр музыки и театра» оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

9. «Центр уединения» предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

10. Центр «Будем говорить правильно»: 

1) Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2) Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3) Полка или этажерка для пособий. 

4) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи  

5) Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков и развития всех сторон речи детей. 

7) Сюжетные и предметные картинки, серии сюжетных картинок. 

8) Муляжи предметов. 

9) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

10) Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

11) Массажные мячики, подручный материал для развития мелкой моторики 

(монеты, карандаши, орехи).  

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
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утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах:  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ26 января 2017г., регистрационный № 45406);  

В МБДОУ г.Иркутска № 15 в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР реализуют АОП ДО педагоги, соответствующие требованиям квалификационных 

характеристик должностей работников образования и профстандартам: 4 воспитателя, 2 

учителя-логопеда, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог. 

 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения Федеральной адаптированной программы дошкольного образования; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-

21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 
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ДОО оснащена необходимым оборудованием для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

Участки оснащены постройками для игровой деятельности, двигательной 

активности, оборудованием для развития основных движений, малыми формами, что 

способствует организации условий для развития познавательной и трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков. На групповых участках созданы 

оптимальные условия для прогулок: имеются постройки для самостоятельной 

деятельности детей-песочницы, домики, разнообразные деревянные малые формы 

(пароходы, машины, и пр.), в наличии сооружения для реализации двигательной 

активности детей - спортивное оборудование (горки, гимнастические стенки и др.). Для 

обеспечения безопасного пребывания детей на участках имеется ограждение в виде 

заборчиков, посажена живая изгородь из деревьев и кустарников. 

Наличие оборудованной спортивной площадки. Для развития общей моторики и 

оздоровления детей оборудована спортивная площадка общей площадью 323 кв.м., 

разбитая на спортивно-игровые зоны: беговая дорожка, площадка для игр в городки, поле 

для метания и лазания. На спортивной площадке установлен стационарный спортивный 

комплекс с веревочной лестницей, кольцебросом, канатом, волейбольная и баскетбольная 

площадка На территории оформлена разметка по ПДД, способствующая реализации 

образовательных задач в познавательной и социально-коммуникативной областях; 

разлиновка для подвижных игр детей (классики, полосы разделения для бега и прыжков) 

для физического развития воспитанников. 

Материально - техническая база соответствует миссии ДОУ, обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей и комфорт. 

Оборудованные кабинеты 

Наименование Кол-во Функциональное использование Площадь 

Методический 

кабинет 

1 Организация методической помощи 

педагогам, родителям; библиотека для 

педагогов; медиатека; консультации; 

повышение профессионального уровня 

педагогов их компетентности; оказание 

действенной адресной методической 

помощи педагогам в зависимости от уровня 

их профессиональных достижений, стажа 

работы; организация методической 

поддержки педагогам, родителям 

22,2 кв.м. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

2 Коррекционные и развивающие занятия с 

детьми, консультации для родителей и 

педагогов, психогимнастика, 

индивидуальная работа, диагностическая 

работа 

7,4 кв.м. 

7,8 кв.м. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

1 Коррекционные и развивающие занятия с 

детьми, консультации для родителей и 

педагогов, коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа, диагностическая 

работа, развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, 

развитие любознательности 

10 кв.м. 

Музыкальный зал 1 Музыкальные занятия, культурно-досуговая 72,2 кв. м 



92 

 

деятельность, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа, логоритмика, 

праздники, развлечения, отчетные концерты 

вокальной группы педагогов, 

консультирование педагогов, родителей 

Групповые 

комнаты 
12 

Организация образовательного процесса 72,4 кв. м 

Оборудованные объекты спорта 

Физкультурный 

зал 

1 Физкультурные занятия, спортивные 

праздники, физкультурные досуги и 

развлечения, утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия, консультационная 

работа с родителями, укрепление здоровья 

детей, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств, 

просветительская работа с родителями о 

потребности в здоровом образе жизни др. 

70 кв.м. 

Спортивная 

площадка 

1 Проведение физкультурных занятий, 

праздников, досугов и развлечений на 

свежем воздухе, свободная двигательная 

деятельность 

323 кв.м. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Технические ресурсы, обеспечивающие применение ИКТ в образовательном 

процессе. 

Компьютерная техника 

Наименование Количество Размещение 

Компьютер 7 Специализированные кабинеты 

Ноутбук 3 
Кабинет педагога-психолога, 

делопроизводителя, музыкальный зал 

Мультимедийное устройство 2 Методический кабинет, музыкальный зал 

Интерактивная доска 1 Музыкальный зал. 

Техническое оснащение 

Многофункциональное уст-

ройство 
2 Специализированные кабинеты 

Музыкальный центр 3 
Музыкальный, физкультурный залы, 

группа 

Магнитофон 1 Кабинет педагога-психолога 

DWD - проектор 10 Группы 

ЖК-телевизор с подставкой 4 Группы 

Телевизор 7 Группы 

Ламинатор/брошюратор 1 Методический кабинет 

Колонка 2 Музыкальный зал 

Синтезатор 1 Музыкальный зал 

Электронное пианино 1 Музыкальный зал 

Акустическая система 2 Музыкальный зал 

Диктофон 1 Кабинет заведующего 

Цифровые ресурсы 

Фотоаппарат 1 Методический кабинет 

Видеоролики, фотоматериа-

лы, аудиозаписи, презента-
30 Методический кабинет, группы 
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ции и т.д. 

Реализация основной части адаптированной образовательной программы для детей с 

ТНР МБДОУ детского сада № 15 предусматривает использование учебно-методического 

комплекта к комплексной программе дошкольного образования «Детство» /под ред. 

Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой и др.  и комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Часть Программы, реализуемую 

участниками образовательного процесса ( 40%) составляют: образовательная технология 

по формированию речи дошкольников с ОНР Ткаченко Т. А.; парциальная программа 

«Математика в детском саду», В.П.Новикова; программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», И.Куплунова, И.Новосельцева для детей с 2 до 7 

(8) лет; образовательная программа дошкольного образования для детей от двух месяцев 

до трех лет «Теремок», научный руководитель Лыкова И.А.; под общей ред. 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова, образовательный модуль 

«Познавательное развитие» ; парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва 

Н.А. Перечень используемых программно-методических комплектов в Приложении № 6 

Методические, наглядно-дидактические пособия, альбомы, рабочие тетради по 

развитию и устранению нарушений речи у детей с ТНР периодически обновляются и 

пополняются, поэтому информация данного подраздела представлена в приложении № 6 

Примерный перечень используемых в Программе литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации АОП ДО для детей с ТНР 

соответствует перечням реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ г.Иркутска № 15. 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
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индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

 

 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

Режим пребывания детей в дошкольном учреждении разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия  специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  

социального заказа родителей. 

Квалифицированная помощь по коррекции речевых нарушений оказывается как в 

совместной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

 

 

Режим дня для групп детей дошкольного возраста с ТНР 

(холодный период) 

Режимные моменты Разновозрастная 

группа компенс. 

направлен-ти для 

детей с ТНР (4-6 л.) 

Подготовит. группа 

компенс. направлен-

ти для детей с ТНР 

(6-7(8) л. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, совместная деятельность, 

игры, общение 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика с элементами 

артикуляционной гимнастики и 

упражнениями для психомоторного 

развития, совместная игровая 

деятельность. 

8.00-8.30 8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к занятиям 

8.50-9.00 8.55-9.00 
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Образовательная деятельность, занятия 

(общая длительность, включая время 

перерыва по подгруппам) 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общение 

10.10-10.35  

Второй завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

возвращение с прогулки 

10.45-12.15 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры. 

12.45-15.40 13.00-15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.40-16.10 15.40-16.15 

Образовательная деятельность, 

логопедический час, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

16.10-17.00 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.35 17.00-18.40 

Подготовка к ужину, ужин 18.35-18.45 18.40-18.50 

Совместная деятельность, игры, уход 

детей домой 

18.45-19.00 18.50-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

 

Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 

 

 

 

Режим дня для групп детей дошкольного возраста с ТНР 

(теплый период) 

Режимные моменты Разновозрастная 

группа компенс. 

направлен-ти для 

детей с ТНР (4-6 л.) 

Подготовит. группа 

компенс. направлен-

ти для детей с ТНР (6-

7(8) л. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 

В детском саду 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры, общение 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, совместная 

деятельность, игры 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 8.50-10.30 8.50-10.30 
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возвращение с прогулки 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.20 10.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры. 

12.40-15.30 12.40-15.30 

Игры, досуги, совместная и 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.20-18.30 16.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 

Совместная деятельность, игры, уход 

детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

 

Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5 минут 

1.2. Физкультминутки 

Ежедневно по мере 

необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного 

сна 

1.5 Дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного 

сна 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения - 

1.7 Гимнастика под музыку 1 раз в неделю 5 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 

2 раза в неделю согласно 

режиму и расписанию 

2.2 
Физкультурные занятия на свежем воздухе 

1 раз в неделю согласно 

режиму дня и расписанию 

3. Спортивные праздники и развлечения 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии 



98 

 

с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.  Туристические прогулки и экскурсии организуются при наличии 

возможностей 

дополнительного 

сопровождения и 

организации санитарных 

стоянок. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы с детьми с ТНР. 

Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся с ТНР. 

Формы проведения образовательных событий: 

- педагогическое мероприятие; 

- викторина;  

- квест-игра;  

- проект,  

- экскурсия;  

-театрализованная постановка (с использованием разных видов театров), 

инсценировка, мюзикл;  

- развлечение, концерт, праздник;  

- изготовление коллективной творческой работы (плакат, макет, тематический 

альбом др.);  

- съемка видеоролика;  

- выставки: фотографий, рисунков, макетов, костюмов, поделок, коллекций и др.;  

- презентация семейных коллекций;  

- акции; 

-изготовление театральной атрибутики (афиши, костюмы, атрибутики, проспекты);  

- изготовление подарков;  

- презентация сказок, рассказов;  

- выставка книжек - малышек  

Традиционные праздники, события ориентированы на все направления развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам жизни 

человека: миру искусства и литературы, народной культуре, традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям и традициям, миру природы и др. 

 

 

 
Дата  Разновоз- 

растная 

группа 

ран.в-та 

(1-3) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Разново

з-

растная 

группа 

(5-7 л.) 

Подгот

овит.гр

уппа (6-

7 л.) 

Гр

уп

пы 

дет

ей 

с 

ТН

Р 

(4-

7 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 
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(8)

л.)) 

Сентябрь Развлечение «Здравствуй 

детский сад» 

День Знаний День 

окончани

я Второй 

мировой 

войны, 

День 

солидарн

ости в 

борьбе с 

террориз

мом;  

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Конкурс «Овощные фантазии» 

Выставка «Овощные 

фантазии» День Байкала 

Итоговое 

мероприятие 

«Путешествие с 

нерпенком» 

Образовательное событие «Как 

появился Байкал?» 

Выставка «Едет с поля урожай» 

   Осенняя олимпиада на улице 

 День воспитателя 

Октябрь Фотовыставка «Мои бабуши и дедушки» День пожилого человека  

Развлечение 

«Зайчата в лесу» 

Развлечение «Лесные уроки»  

День защиты животных  

Тематическое 

развлечение 

«Здравствуй осень" 

Праздник «Здравствуй осень  

 Квест-игра « Животные тайги»  

Театрализованное 

представление 

«Козленок Бубенчик 

и его друзья» по 

сказке Т.Камаренко 

  

День отца  

Ноябрь Развлечение 

«Дружные ребята» 

День народного единства День 

государс

твенного 

герба РФ 
Выставка «Мое 

домашнее 

животное» 

Викторина «Птичий двор» 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Курочка-

ряба» 

КВН «Осенняя одежда»  

День матери  

Декабрь Выставка детского творчества «Зимушка-зима!» Междуна

родный 

день 

инвалидо

в 

Развлечение «В 

гости к кукле Кате» 

День неизвестного солдата 

 День волонтера 

Театрализованное 

представление по 

русской народной 

сказке «Теремок» 

Викторина «Удивительный мир планеты» День 

Конститу

ции РФ 

Выставка детских 

работ «Мы-

художники» 

Международный день художника День 

героев 

Отечеств

а 

 Спортивное развлечение «Спорт- это сила»  
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Новогодние праздники  

Январь Инсценировка 

русской народной 

сказки «Три 

медведя» 

Развлечение «Мне посчастливилось родиться в Сибири» День 

освобожд

ения 

Красной 

армией 

крупней

шего 

«лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенци

ма) - 

День 

памяти 

жертв 

Холокост

а 

Фотовыставка «Мой дом, мой край родной» 

Тематическое 

развлечение «Ждем 

гостей» 

Викторина «В мире полезных вещей» 

Акция «Покорми птиц» 

Февраль Тематическое развлечение «Дружба со 

Светофориком» 

КВН «Красный, желтый, зеленый»  День 

памяти о 

россияна

х, 

исполняв

ших 

служебн

ый долг 

за 

пределам

и 

Отечеств

а;  

День 

российск

ой наук 

Тематическое развлечение «Нащи 

помощники» 

Спортивный праздник «Красный, 

желтый, зеленый» 

Тематическое мероприятие «Построим 

домик для медведей» 

День российской науки 

Фотовыставка «Мой 

папа лучше всех» 

Тематическое развлечение к 23 февраля «Февральский 

ветер» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну вежливых 

слов» 

Международный день родного языка 

Выставка детского 

творчества «Весна-

красна» 

Праздник «Масленица у ворот»  

Март Праздник мам и 

бабушек 

Праздник 8 Марта- международный женский день  

Фотовыставка «Моя 

мамочка» 

Конкурс экологических плакатов  

Развлечение 

«Весенняя капель» 

Выставка детского творчества «Весна- красна»  

Тематическое 

мероприятие «Что за 

гости на окошке» 

День театра   

Развлечение 

«Птичий двор» 

Фотовыставка «Мой здоровый образ жизни»  

Апрель Развлечение «Мойдодыр» Викторина «Я здоровье 

берегу- сам себе я 

помогу 

 

Выставка детских 

поделок «Герои 

русских народных 

Спортивное развлечение «Веселые старты»  
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сказок» 

  День космонавтики 

Тематическое развлечение 

«Путешествие в космос» 

 

 Выставка детского творчества «Удивительный мир 

планеты» 

 

Проект «Моя родная сторона»  

Май 1 мая праздник Весны и Труда  

 Тематическое мероприятие «9 мая- День победы» День 

детских 

обществе

нных 

организа

ций 

России 

 Акция «Фронтовая посылка» 

Проект «Пусть всегда будет солнце! 

Развлечение 

«Цветочная 

полянка» 

Неделя книги  

  Выпускные праздники в школу День 

славянск

ой 

письменн

ости и 

культуры 

Выставка детского творчества «Летняя мозаика» 

Июнь 1 июня- День защиты детей День 

русского 

языка 
Развлечение: 

«Игралочка» 

Спортивный праздник «Спортивные надежды Иркутска» 

 12 июня- День России  

Праздник воздушных шаров. Фестиваль «Играем в 

городки» 

День 

памяти и 

скорби Неделя дружбы и доброты. 

Июль 

 

 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

8 июля- День семьи, любви и верности 

Развлечение :«Дружба со Светофориком»  

Развлечение 

«Лесной переполох 

Квест-игра «Поможем Старичку-лесовичку»  

Развлечение 

«Водичка, водичка» 

Развлечение по пожарной безопасности «Юные 

пожарные» 

 

Август Развлечение «В гостях у сказки» День 

российск

ого кино 
Разноцветная неделя 

Тематическое 

мероприятие 

«Познавайка» 

Развлечение «Путешествие в страну математики» 

Развлечение «Воздушные 

пузырики» 

День физкультурника  

Выставка детских работ «Солнечное лето» День государственного 

флага 

 

Праздник «Прощай лето!»  

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с 4 лет 10 месяцев до 7 (8) лет» (далее 

Программа) дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 15 

разработана в соответствии с ФАОП ДО и ФГОС ДО, составлена с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 15  
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Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с возраста 4года 10 месяцев и рекомендована для детей с I, II, III, уровнем 

ОНР (по Р.Е. Левиной). 

Объем обязательной части АОП ДО соответствует адаптированной федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022, (далее – ФОП ДО) и составляет не менее 

60% от общего объема ОП ДО.  

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений (40% от 

общего объема Программы), направлена на создание условий для выравнивания речевого 

и психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, построение системы коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР старшего и подготовительного возраста детей 

дошкольного возраста в образовательных областях познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) через реализацию 

парциальных программ и педагогических технологий:  

- образовательная технология по формированию речи дошкольников с ОНР 

Ткаченко Т. А. 

-парциальная программа «Математика в детском саду», В.П.Новикова; 

-программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Куплунова, И.Новосельцева для детей с 2 до 7 (8) лет;  

- парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал-

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. 

Адаптированная образовательная программа реализуется на русском языке в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 • нормативно-правовой базы; 

 • образовательного запроса родителей; 

 • видовой структуры групп. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. их эмоционального благополучия; 
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным 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. 

В адаптированной образовательной программе МБДОУ № 15 определены 

планируемые результаты освоения программы, представлена диагностика достижения 

планируемых результатов. В содержательном разделе образовательной программы 

описаны цели и задачи содержания образования основной части и части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. А также формы, способы, 

методы и приемы реализации программы, способы поддержки детской инициативы, 

задачи, направления и содержание коррекционной работы с детьми и особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик. В данном разделе 

также представлена рабочая программа воспитания, включающая цели и задачи, 

содержание, методы и приемы, воспитательные мероприятия, направленные на 

личностное развитие каждого ребёнка с ТНР с учётом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Содержательный раздел адаптированной образовательной программы детского сада 

№ 15 содержит информацию о кадровых, материально-технических условиях, о 

методическом сопровождении программы, а также информацию о режиме дня и 

особенностях пребывания детей с ТНР в ДОУ, календарный план воспитательной работы. 

Особое внимание в образовательной программе уделено взаимодействию 

образовательной организации с социальным окружением и родителями, взаимодействию 

педагогического коллектива в решении задач коррекционной направленности с детьми с 

ТНР. 

 


