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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программ) МДОБУ «Дет- 

ский сад № 5» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС до- 

школьного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 с 

изменениями) и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про- 

граммы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022). 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе- 

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и сред- 

ства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер вза- 

имодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; со- 

держание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару- 

шений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работ- 

ником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули- 

це); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу- 

магу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин- 

струментах); 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&dst=100014&field=134&date=06.03.2023
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ка. 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребен- 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной про- 

граммы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова- 

ния обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошколь- 

ных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленно- 

сти. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической груп- 

пы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем состав- 

ляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

- на специфику региональных, условий; 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- 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 ДОУ 

в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ- 

ектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формиро- 

ванию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до- 
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школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и со- 

стояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь- 

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу- 

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способ- 

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ- 

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур- 

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче- 

ского 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; 

- 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 возрастны- 

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно- 

стей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), други- 

ми детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про- 

цесс 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 ка- 

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми- 

рование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче- 

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо- 

вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся 

с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих прин- 

ципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогиче- 

ских и иных работников ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни- 

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу- 

чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото- 

рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно- 

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

ской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме- 

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятель- 

ности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со- 

держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз- 

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла- 

стей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци- 

ально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетиче- 

ское 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 соответству- 

ет особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали- 

зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвари- 

антные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою 
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адаптированную образовательную программу. При этом за ДОУ остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитыва- 

ющих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особен- 

ностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По- 

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти- 

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до- 

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как  

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде из- 

ложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего до- 

школьного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим ра- 

ботником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окру- 

жающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению пони- 

мания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в по- 

вседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&dst=100014&field=134&date=06.03.2023
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13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в раз- 

личные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подра- 

жать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре ос- 

новных цвета и две - три формы; 

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

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных преде- 

лах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятель- 

ности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобра- 

зительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, ме- 

лом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогиче- 

ского работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движе- 

ние по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с не- 

значительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится под- 

держивать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педаго- 

гического работника. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего до- 
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школьного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью пе- 

дагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкрет- ной) 

цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей- 

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамма- 

тические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказ- 

ку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогиче- 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социаль- 

ные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи- 

мость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работ- 

никам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным от- 

четом о последовательности действий сначала с помощью педагогического ра- 

ботника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных при- 

знаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогиче- 

ским работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодей- 

ствует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с по- 

мощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компо- 

зиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельно- 

сти, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразитель- 

ные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкаль- 

ной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном тем- 

пе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

 

1.4.3. 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, много- 

значные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повество- 

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности выска- 

зывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу- 

ществлять 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 открыты- 

ми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет ини- 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира- 

тельно 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 внима- 

ние к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра- 

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагоги- 

ческим 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 планиро- 

вания 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, экспери- 

ментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю- 

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание кото- 

рых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обуча- 

ющихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар- 

тинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообще- 

ния, 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 до- 

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

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольк- 

лор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и совре- 
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менной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин- 

струкции педагогических работников: согласованные движения, а также разно- 

именные 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 элемента- 

ми спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери- 

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и до- 

школьного возраста с ТНР. 

 

1.5.1. Географическое месторасположение 

Образовательный процесс в МДОБУ «Детский сад № 5» строится с учётом 

ряда факторов (природно-климатических, экологических, демографических, со- 

циальных) влияния внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что 

составляет его специфическую особенность. 

Детский сад расположен в зоне умеренно-континентального климата, с хо- 

лодными зимами относительно тёплым и продолжительным летом и доста- 

точным количеством атмосферных осадков. С целью здоровьесбережения воспи- 

танников в детском саду применяются разнообразные виды закаливания детей с 

учетом регионального компонента. Смена климатических условий оказывает 

влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата детей, поэтому ре- 

жим пребывания детей в ДОУ — гибкий, делится на зимний и летний. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоро- 

вья детей, используется индивидуальный подход. 

 

1.5.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом 

наряду с дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факто- 

рами успешного воспитания дошкольника. 

Национально-культурные 

Минусинск — город многонациональный, в нем проживают люди многих 

национальностей. В связи с миграцией населения из стран Средней Азии, город 

пополняется выходцами из Туркмении, Таджикистана и пр., переселенцами из 

северных районов нашего края. Поэтому одно из приоритетных направлений пе- 
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дагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей. 

Социальные 

Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. У роди- 

телей, в основном, среднее или среднее специальное образование. Условия про- 

живания семей воспитанников в основном удовлетворительные, большая часть 

проживает в благоустроенных квартирах. Детский сад посещают дети из опекае- 

мых семей. Асоциальных семей в детском саду нет. 

Экологические 

Экологической обстановке города наносят вред загазованность воздуха из-за 

печного отопления в частном секторе города и большого количества автотранс- 

порта, плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание старых деревьев по всему го- 

роду); загрязнение протоки реки Енисей. Такая экологическая обстановка влияет 

на здоровье всех жителей города. 

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, 

культурных ценностей находят отражение в содержании образовательных обла- 

стей. Дети знакомятся с окружающей природой, символикой родного края, бы- том, 

историей, народными традициями, промыслами, спецификой труда населения 

Красноярского края, достопримечательностями, творчеством художников, писате- 

лей, поэтов. 
 

1.5.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с об- 

щим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, рино- 

лалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматиче- 

ских закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчива- 

ется в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным 

влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от до- 

статочной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонен- 

тов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 
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из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (ча- 

ще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возраст- ной 

нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фра- 

зовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следую- 

щими речевыми нарушениями: 

- дислалия, 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 

 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных по- 

требностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастны- 

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно- 

стей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про- 

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци- 

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
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предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче- 

ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об- 

разования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред- 

ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе- 

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея- 

тельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям 

ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результа- 

тов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до- 

стижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова- 

ния. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способно- 

сти ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образова- 

ния 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 лично- 

сти обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов 

в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двига- 

тельного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому 

целевые ориентиры Программы ДОУ учитывают не только возраст ребенка, но и 
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уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на мето- 

де наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с  

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей опти- 

мизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова- 

тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психоло- 

гической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

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 вариатив- 

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об- 

разовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответ- 

ствии: 

- 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 образо- 

вательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации 

в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образова- 

ния обучающихся с ТНР на уровне ДОУ 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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, ис- 

пользуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с це- 

лью получения обратной связи от собственных педагогических действий и пла- 

нирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 
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- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и обществен- 

ная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

ентирам образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оцен- 

ки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра- 

зования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реа- 

лизации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посред- 

ством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло- 

вий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, опреде- 

ленных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь- 

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, се- 

мьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной ра- 

боты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про- 

граммы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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 ра- 

ботником 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 Орга- 

низации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче- 

ства; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младше- 

го дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возмож- 

ности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравит- 

ся - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова- 

тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разде- 

лам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 
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форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педаго- 

гические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помо- 

щью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от дости- 

жения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах 

(два - три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытово- 

го назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, бе- 

лый), учат обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предме- 

тов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со сло- 

вом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в ре- 

жимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслу- 

живания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в под- 

боре доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям 

и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррек- 

ционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические ра- 

ботники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные сред- 

ства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно- 

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: со- 

общать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной обла- 

сти проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, прово- 

димой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процес- 

са в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, ра- 

ботающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова- 

тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разде- 

лам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное разви- 
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тие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятель- 

ности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным обще- 

принятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагоги- 

ческим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных пред- 

ставлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в об- 

разовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях об- 

щеразвивающей 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) стано- 

вится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоот- 

ношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответ- 

ствии 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 дошколь- 

ного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работ- 

ников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обуча- 

ющихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невер- 

бальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направлен- 

ные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в коопе- 

ративных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой ос- 

нове осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накопле- 

нию детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально- 

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную дея- 

тельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопеди- 

ческие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания пе- 

дагогических 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 фор- 

мирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольно- 

го возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опреде- 

лить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное разви- 
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тие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, 

а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нару- 

шениями речи. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз- 

раста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви- 

тие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игро- 

вой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и прави- 

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

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче- 

ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, про- 

должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоп- 

лению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра- 

зовательной 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: дальней- 

шее 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 жела- 

ния, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред- 

ставлений 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. Воспита- 

тели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу- 

ществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю- 

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекци- 

онно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
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применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной  

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согла- 

суя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным предста- 

вителям). 

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 вза- 

имодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познава- 

тельного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представле- 

ния 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 экологиче- 

ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в приро- 

де (потребительской, прироДОУхранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про- 

гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развива- 

ется 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) обу- 

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

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятель- 

ности 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 следстви- 

ях); 
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- 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 особенно- 

стях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младше- 

го дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечи- 

вает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познаватель- 

но-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представ- 

лений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова- 

тельной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сен- 

сорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучаю- 

щихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движе- 

ний и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сбор- 

но-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и куколь- 

ную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. За- 

нятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучаю- 

щихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность со- 

здавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных при- 

знаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучаю- 

щихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать по- 

том?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечи- 

вает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познаватель- 

но-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
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окружающем мире и формирование элементарных математических представле- 

ний. 

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, эле- 

ментарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова- 

тельной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло- 

весное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осу- 

ществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели органи- 

зуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и за- 

крепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в про- 

цессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогул- 

ках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением ана- 

лизировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материа- 

ла, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред- 

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потре- 

бительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми стар- 

шего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред- 

полагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения пред- 

ставлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообра- 

зят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зави- 

симостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко ис- 

пользуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элемен- 

тарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной об- 

ласти «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обуча- 

ющихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 
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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 обра- 

зовательной 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 конструктив- 

ной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обу- 

чающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и свет- 

лой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включа- 

ются 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 обучаю- 

щихся к различным способам измерения, счета количеств, определения про- 

странственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра- 

зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологи- 

ческой речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу- 

ха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литерату- 

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо- 

сылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития обуча- 

ющихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младше- 

го дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем до- 

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потреб- 

ности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся 

с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное от- 
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сутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, 

речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и сред- 

ствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вер- 

бальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работни- 

ком и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование разви- 

тия лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внима- 

ния к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с млад- 

шими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ре- 

бенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР 

таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно- 

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятель- 

ность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой 

форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимо- 

действия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ре- 

бенка уверенность в своих силах. 

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

с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использо- 

ванием педагогическим работником показа действий и их называния, окрашен- 

ного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим само- 

стоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучаю- 

щихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практи- 

ческого взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми 

в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествователь- ной 

форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до- 

школьного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

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

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализа- 
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ции задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать с педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем до- 

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потреб- 

ности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делает- 

ся на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак- 

тивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружа- 

ющему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобще- 

ния. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситу- 

ативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педаго- 

гических работников. Педагогические работники стимулируют желание обуча- 

ющихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на фор- 

мирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с пе- 

дагогическим 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 дру- 

гими детьми. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз- 

раста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече- 

вое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак- 

тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный ком- 

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: вос- 

приятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения являет- 

ся формирование вербализованных представлений об окружающем мире, диф- 

ференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных поня- 

тий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про- 

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планиру- 

ющей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоя- 

щего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 
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самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формиро- 

вание средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для рас- 

ширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, соци- 

альный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского раз- 

вития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», об- 

ращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произ- 

ведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают со- 

держание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая воз- 

можность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготов- 

ке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего до- 

школьного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, ко- 

торую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ- 

ными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно- 

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музы- 

кального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самосто- 

ятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи- 

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народно- 
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го 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 творче- 

скую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкаль- 

ном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младше- 

го дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искус- 

ства (музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художествен- 

но-эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировос- 

приятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для за- 

нятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно- 

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по раз- 

делам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоя- 

тельной или совместной с педагогическим работником). Любое проявление ини- 

циативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Эле- 

менты рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развития обучающихся, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обуча- 

ющихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкаль- 

ной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально- 

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной дея- 

тельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физ- 

минутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги- 

ческие работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявля- 

ет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной об- 

ласти "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники со- 

здают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их мо- 

торики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое разви- 

тие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос- 

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло- 

гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участника- 
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ми образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое разви- 

тие" 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 наруше- 

ниями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных объ- 

ектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются опера- 

ционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максималь- 

но возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особен- 

ностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социаль- 

ная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процес- 

се изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос- 

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающих- 

ся, 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 с педагогическим работником). Элементы ри- 

сования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных мате- 

матических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосре- 

доточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятель- 

ности (пение, танцы, 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 учи- 

тель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз- 

раста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операци- 

онально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном воз- 
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расте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сде- 

лать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь- 

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

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, из- 

готовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполне- 

ние 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 эмо- 

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического ра- 

ботника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности ха- 

рактер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические сред- 

ства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му- 

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танце- 

вальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компо- 

зиторов, 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. Раз- 

личают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обу- 

чающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкаль- 

ной 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 специали- 

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

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с по- 

мощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкаль- 

ные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музы- 

кальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос- 

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

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
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2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образова- 

тельной 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 ак- 

тивности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла- 

дения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен- 

ного 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 способству- 

ют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприя- 

тиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, форми- 

ровании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произ- 

вольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответству- 

ющим 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 подвиж- 

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

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гиб- 

кости, 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 воз- 

можность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младше- 
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го дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (заня- 

тие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, по- 

движные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно- 

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова- 

тельной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физиче- 

ское развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, со- 

гласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать ро- 

дители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специа- 

листы, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образова- 

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи,  

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в про- 

цессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкульту- 

рой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающих- 

ся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально- 

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, 

в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются есте- 

ственные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкаль- ным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопеди- 

ческой, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 

двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач поз- 

воляет структурировать содержание образовательной области "Физическое раз- 

витие" по следующим разделам: 

физическая культура; 
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представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками об- 

разовательного 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 образова- 

тельного 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 раз- 

витие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз- 

раста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходи- 

мости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, же- 

лания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен- 

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерыв- 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе размин- 

ки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физиче- 

ским нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксаци- 

онная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоцио- 

нальное 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 обучаю- 

щихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви- 

жений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводят- 

ся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адапта- 

ционная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвиж- 

ные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлече- 

ния. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бас- 

сейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован- 

ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающие- 

ся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведе- ния 

занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор- 



36  

тивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз- 

витию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот- 

ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с  

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто- 

вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для форми- 

рования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для это- 

го соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, совре- 

менную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоя- 

тельному 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 здорово- 

го 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 вос- 

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со- 

блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опас- 

ных 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. 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 от- 

ражают 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 важней- 

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь- 

ной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно- 
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сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с  

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея- 

тельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работ- 

ником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про- 

цессом 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 мо- 

тивацию 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 включе- 

ние педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работ- 

ник 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 работ- 

ник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит об- 

щение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ре- 

бенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре- 

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участву- 

ет в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необхо- 

димости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает  

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работ- 

ником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру- гих, 

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 само- 

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует пе- 

ред трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче- 

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та- 

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие меж- 

ду педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ре- 

бенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по- 

ступки. 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 форми- 
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рованию 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 со- 

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле- 

мыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу- 

чает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянно- 

го контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обес- 

печить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обу- 

чающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготав- 

ливать пособия для работы в ДОУ и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом- 

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ре- 

бенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значе- 

ние на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребно- 

стей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 
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5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают бла- 

гоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полно- 

ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компе- 

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к тра- 

дициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности роди- 

тельского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (закон- 

ным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обуче- 

ния обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организа- 

ции, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно- 

стей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче- 

ской культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (за- 

конных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы 

в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представи- 

телями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоров- 

ления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 
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Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррек- 

ционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и вос- 

питателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется 

на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОУ один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семи- 

нары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого- 

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведе- 

нием праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, де- 

фектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам роди- 

телей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, об- 

разования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и по- 

желаниями родителей. 
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситу- 

ации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопеда- 

ми групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ре- 

бенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игру- 

шек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эф- 

фективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные 

и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей ме- стах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно- 

образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной рабо- 

ты.  

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятель- 

ности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и мето- 

ды работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Прово- 

дятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудно- 

стей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы 

с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все спе- 

циалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Со- 

здание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятель- 

ность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности груп- 

пы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 



42  

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопро- 

сам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу- психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные осо- бенности 

развития детей в семье. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

1. 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, ре- 

чевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекоменда- 

циями психолого-медико-педагогической комиссии; 

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

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару- 

шения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР кон- 

сультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
 

2. Cодержание деятельности по профессиональной коррекции наруше- 

ний развития обучающихся с ТНР 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обуча- 

ющихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обес- 

печивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз- 

ных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите- 

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным предста- 

вителям). 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас- 
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стройств (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 обу- 

чающихся 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, собра- 

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

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (закон- 

ных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обуча- 

ющихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специаль- 

ного сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию по- 

тенциальных 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 недо- 

развитие речи (ФФН), 

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

зия, ринолалия, заикание), 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных рече- 

вых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискальку- 

лия в школьном возрасте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообра- 

зовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способ- 

ности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение пра- 

вил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечива- 

ющих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языково- 

го уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в груп- пах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соот- 

ветствии 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, познава- 

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с ква- 

лифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающих- 

ся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенци- 

ально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реали- 

зуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной сре- 

ды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методи- 

ки других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разра- 

батываемых ДОУ; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессиональ- 

ного потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учи- 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ образова- 

тельной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, ре- 

жимных 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. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

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 воспи- 
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тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоя- 

нии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответ- 

ствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возмож- 

ностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной про- 

граммы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой систе- 

мы 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 возраст- 

ным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучаю- 

щихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре- 

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершен- 

ства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных воз- 

растных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устра- 

нения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предваритель- 

ный 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 про- 

водится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ре- 

бенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребен- 

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой явля- 

ется 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 раз- 

вернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответ- 

ствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж- 

дым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессио- 

нальными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методиче- 

ских пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диа- 
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логической и монологической речи, о характере владения грамматическими кон- 

струкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем зву- 

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

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуко- 

вом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными осо- 

бенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребен- 

ка. 

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

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

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ре- 

бенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных пара- 

метров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются воз- 

растом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование  

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельно- 

сти. 

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; про- 

фессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; дей- 

ствий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор анто- 

нимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нуж- 

ным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опре- 

деление возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в ре- 

чи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про- 

стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово- 

образованием разных частей речи, построением предложений разных конструк- 

ций. 

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

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным сло- 

вам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформиро- 

ванного предложения. 

2.8.3. Обследование связной речи 

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

сколько 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 за- 

дания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: по- 

вествовательного, описательного, творческого. 
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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 отсут- 

ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использова- 

ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического ра- 

ботника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети- 

ческого оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особен- 

ностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъ- 

явить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб- 

разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе сло- 

гов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяе- 

мый 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 не- 

однократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, со- 

пряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произно- 

шения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко- 

слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возмож- 

ностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применени- 

ем адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сфор- 

мированности 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. 
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В процессе комплексного обследования изучается состояние простран- 

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуника- 

тивно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцирован- 

ных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой ре- 

чью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотреби- 

тельной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре- 

чью 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. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече- 

языкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно гово- 

рить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим приме- 

нительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 

нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых 

нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого- 

педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих кор- 

рекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их рече- 

вого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений ре- 

чи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представите- 

лей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различ- 

ными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоцио- 

нального 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 предупрежде- 

ние нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает не- 

обходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потреб- 

ность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фик- 

сацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формиро- 

вать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (пер- 
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вым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по- 

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

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», пони- 

мать 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 под- 

ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении назы- 

вать родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструмен- 

там; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовы- 

вать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един- 

ственного 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, внима- 

ния, 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 речево- 

го развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словес- 

ным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассив- 

ный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто ви- 

дит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих со- 

стояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар- 

ных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявлять- 

ся в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформ- 

ления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши- 

ваться 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 (чис- 
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ло существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоиме- 

ния «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 насто- 

ящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

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

единение 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 высказы- 

ваний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически зна- 

чимых 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 правиль- 

ную 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 слого- 

вой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двух- 

сложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формировани- 

ем морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре- 

чеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприя- 

тия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций со- 

ответственно 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 ис- 

пользует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элемента- 

ми лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого раз- 

вития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен- 

ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готов- 
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ности 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 про- 

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или соглас- 

ного 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 анали- 

за 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 показате- 

лей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существитель- 

ных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голо- 

сище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щед- 

рость). 

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага- 

тельным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, паль- 

то; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Та- 

ню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными варианта- 

ми стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаватор- 

щик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматрива- 

ет следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (пан- 

цирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразователь- 

ных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черногла- 

зая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с отте- 

ночными 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, 
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широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), пре- 

образование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - чи- 

тательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема пред- 

ложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, переска- 

за с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навы- 

ка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных выска- 

зываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за- 

крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление ана- 

лиза 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) компенса- 

цию 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 воз- 

можных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару- 

шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные уста- 

новки на результативность работы в зависимости от возрастных критери- 

ев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позици- 

ях 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. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполага- 

ется обучить их: 
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- 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 (выкла- 

дывать некоторые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нару- 

шения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариа- 

тивность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользова- 

ния самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными одно- 

словными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обу- 

чающиеся 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. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных си- 

туациях 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. 
 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Комментарии 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализу- 

ющих адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

(далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разра- 

ботки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального зако- 

на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ТНР в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспи- 

тательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита- 

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравствен- 

ное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать консти- 

туционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результа- 

ты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами обра- 

зовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подго- 

товить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци- 

ального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направ- 

ления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ- 

ления воспитания. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви- 

тия; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо- 

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от- 

ношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 
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субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, до- 

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раз- 

дела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них преду- 

сматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений. 

1. Целевой раздел 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ- 

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приняты- 

ми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достиже- 

ния цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

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, само- 

воспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспиты- 

вающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достиже- 

ния цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
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работы. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их со- 

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо- 

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компе- 

тентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающих- 

ся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обуча- 

ющихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про- 

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и соци- 

окультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин- 

тересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудо- 

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природо- 

пользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше- 

ний, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше- 

ний, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интере- 

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопас- 

ности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 
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основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при кото- 

ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллекту- 

альных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в об- 

щую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие сре- 

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, дея- 

тельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представите- 

лей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ соответствуют основным принци- 

пам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви- 

тия; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (да- 

лее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол- 

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще- 

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре- 

бенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло- 

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОУ – это пространство, в рамках которого проис- 

ходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предпо- 

лагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную сре- 

ду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт де- 

ятельности, в особенности - игровой. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание следующих групп усло- 

вий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 

к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по- 

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче- 

ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов- 

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными ха- 

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структури- 

рованность. 

Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

В ДОУ существуют следующие общности: 

педагог - дети, 

родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

педагог - родители (законные представители). 

Общности (сообщества) ДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему свя- 

зей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуе- 

мых всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности та- 

кой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Ценности и цели общностей ДОУ 
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Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реа- 

лизуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност- 

ных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже са- 

мые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт обще- 

ния на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться,  

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щед- 

рость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событи- 

ями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе- 
ние. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Ор- 

ганизации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, кото- 

рых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучаю- 

щихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об- щие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребен- 

ка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его опти- 

мального и полноценного развития и воспитания. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотвор- 

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 
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смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нор- 

мы 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 за- 

висимости от решаемых воспитательных задач. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, со- 

творчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, от- 

ношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в зави- 

симости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым усло- 

вием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобрета- 

ет способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав- 

ленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать автори- 

тетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в раз- 

новозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для ин- 

клюзивного образования 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приоб- 

ретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав- 

ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 
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что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и при- 

вычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоот- 

ношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения по- 

могать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступ- 

кам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

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

ственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз- 

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив- 

ного образования. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализа- 

ции детей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно 

только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимо- 

связей их участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необхо- 

димых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует фор- 

мированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направле- 

на на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой груп- 

пы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обуча- 

ющихся. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото- рой 

человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказыва- ет на 

идеи и поведение человека. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль- 
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ного партнерства. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю- 

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио- 

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль- 

ного партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об- 

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита- 

ния. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до- 

школьника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим ра- 

ботником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея- 

тельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представи- 

телям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен- 

ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогиче- 

ского работника, и способов их реализации в различных видах деятельности че- 

рез личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя- 

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспи- 

тания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея- 

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично- 

сти ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в ви- 

де целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладыва- 

ются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат свое- 

го становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной ра- 

боты в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры образователь- 

ной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оцен- 

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обуча- 

ющихся". 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&dst=100014&field=134&date=06.03.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&dst=100014&field=134&date=06.03.2023
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к се- 

мье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд- 

ничество 

Способный понять и принять, что такое "хо- 

рошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Доброже- 

лательный, проявляющий сочувствие, доб- 

роту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны педагогиче- 

ских работников. Способный к самостоя- 

тельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невер- 

бальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужива- 

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложит- 

ся спать. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической актив- 

ности. 

Соблюдающий элементарные правила без- 

опасности в быту, в Организации, на приро- 

де. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому ра- 

ботнику в доступных действиях. Стремя- 

щийся к самостоятельности в самообслужи- 

вании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 
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Этико- 

эстетическое 

Культура и кра- 

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Про- 

являющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю- 

щий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд- 

ничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нрав- 

ственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои дей- 

ствия и поведение; принимающий и уважа- 

ющий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею- 

щий слушать и слышать собеседника, спо- 

собный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе об- 

щих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испы- 

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий актив- 

ность, самостоятельность, инициативу в по- 

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само- 

обслуживании, обладающий первичной кар- 

тиной мира на основе традиционных ценно- 

стей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся со- 

блюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой сре- 

де), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру- 

да, результатам их деятельности, проявляю- 

щий трудолюбие при выполнении поруче- 

ний и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и кра- 

сота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис- 

кусстве, стремящийся к отображению пре- 

красного в продуктивных видах деятельно- 

сти, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обуче- 

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополня- 

ют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют про- 

цесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном про- 

цессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 
Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Патриотическое воспитание 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&dst=100014&field=134&date=06.03.2023
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные ком- 

поненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - Рос- 

сии, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответ- 

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ре- 

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече- 

ства 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 свое- 

му народу. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув- 

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

им соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к при- 

роде. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, тради- 

циями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб- 

щение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанно- 

го отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятель- 

ности человека. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравствен- 

ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенно- 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «пат- 

риотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 
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предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защит- 

ника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей го- 

товности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патрио- 

тизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополу- 

чии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и ак- 

куратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, рай- 

она, края, Отчизны в целом). 

Социальное воспитание 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения де- 

тей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе соци- 

ального направления воспитания. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи- 

мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос- 

сии, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с 

ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответствен- 

ности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

лами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и дру- 

гих людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие соци- 



68  

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи- 

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интере- 

сах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель- 

ного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребён- 

ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеа- 

лов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глу- 

боко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам челове- 

ческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваивают- 

ся ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представ- 

лений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной иници- 

ативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюде- ния, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо- дов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватыва- 

ет все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив- 

ности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
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окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен- 

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровитель- 

ного направления воспитания. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспита- 

ния обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на осно- 

ве здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ- 

ностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культу- 

ры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель- 

ности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формиро- 

вать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребы- 

вания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое про- 

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспи- 

татель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 
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включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навы- 

ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовно- 

го и социального благополучия человека. 

Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работ- 

ников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда 

самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обуча- 

ющихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо- 

вой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошколь- 

ников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной дея- 

тельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Трудовое воспитание 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 нравствен- 

ной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений спо- 

собствует формированию ответственности за свои действия. 
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Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род- 

ной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

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 чув- 

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле- 

ние нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искус- 

ство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способ- 

ствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чисто- 

та помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию худо- 

жественного вкуса. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общи- 

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении ве- 

сти себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и 

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подгото- 

виться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и за- 

канчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию пред- 
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полагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, об- 

разных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы совместной деятельности в ДОУ 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до- 

школьника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим ра- 

ботником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея- 

тельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представи- 

телям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре- 

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго- 

гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная са- 

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устрем- 

ления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоен- 

ных ценностей). 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошколь- 

ного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участву- 

ющих в управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспи- 

тания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для ро- 

дителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло- 

щадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
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особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите- 

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше- 

нием специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспи- 

тания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкур- 

сах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко- 

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра- 

ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон- 

сультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным предста- 

вителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на прин- 

ципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра- 

зовательных отношений составляет основу уклада ДОУ в котором строится вос- 

питательная работа. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак- 

тивность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пе- 

реживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые про- 

екты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме- 

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОУ включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 
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- свободную деятельность детей; 

- другое. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представите- 

лям), сотрудникам и партнерам ДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож- 

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не- 

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре- 

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея- 

тельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо- 

вательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея- 

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов- 

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь- 

ных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в инте- 

ресах создания максимально благоприятных условий для развития обучающих- 

ся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является веду- 

щей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач вос- 

питания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образова- 

тельных ситуациях в ДОУ можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
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- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со- 

ставление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вы- 

водами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или ав- 

торских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подоб- 

ное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и дру- 

гие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, так- 

тильный контакт, похвала, поощряющий взгляд); 

 

3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре- 

ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь- 

зованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, спо- 

собствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколе- 

ний, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательно- 

го развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную кар- 

тину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепле- 

ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической куль- 
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туры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа; 

- другое. 

Развитие ППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продук- 

ции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольно- 

го возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду- 

сматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздни- 

ки, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, собы- 

тий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совмест- 

но разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педа- 

гогами с организациями-партнерами. 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

В ДОУ разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса не предусмотрено. Повышение квалификации педаго- 

гических работников по вопросам воспитания и психолого-педагогического со- 

провождения детей проводится в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. Реализацию образовательной программы обеспечивают ква- 

лифицированные кадры в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 

привлеченные специалисты из других организаций (дом детского творчества, 

спортивная школа, музыкальная школа и др.) 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспита- 

ния  

Нормативное обеспечение программы 

1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по 

вопросам воспитательной деятельности; 

2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного 

процесса; 

3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания; 

Методическое обеспечение программы 

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практи- 
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ческое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Инсти- 

тут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2022. - 16 с. 

Материал для формирования навыков звукового анализа 

и для обучения грамоте 

1. Гомзяк О. С. «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупрежде- 

нию нарушений письма у детей в подготовительной группе. – 

М: «Гном», 2011. 

2. Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу!». Методическое руководство к альбо- 

му упр. по обучению грамоте дошкольников – М: Гном, 2009 

3. Козырева Л. М. «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 

2006 

4. Коноваленко В. В. «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.- 

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

5. Колесникова Е. В. «От звука к букве» демонстрационный материал и ме- 

тод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001 

6. Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – 

М: «Владос», 2001 

7. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

8. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

9. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови- 

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов  в 3-х частях – М 

«Гном», 2004. 

10. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий в 3-х частях – М: «Гном», 2010 

11. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по раз- 

витию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

12. Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи»- М: «Просвещение», 1970 

13. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

14. Кассы букв и слогов. 

15. Магнитная азбука, пластмассовые буквы, наборы букв, символы звуков. 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия 

1. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови- 

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов  в 3-х частях – М 

«Гном», 2004 

2. Мазанова Е. В. Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет 

по: «Коррекция акустической дисграфии» М: «Гном», 2008 

3. Микляева Н. В., Полозова О. А. «Фонетическая и логопедическая ритми- 

ка в ДОУ» М: «Айрис пресс», 2004 

4. Ткаченко Т. А. «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2000 
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Материалы для работы над словарём и словообразованием 

1. Коноваленко В. В. «Развитие связной речи» по темам: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» и др. Конспекты 

логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – 

М: «Гном», 2003-2011 

2. Маханёва М. Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей старше- 

го дошкольного возраста – М: «Аркти», 2005 

3. Цуканова С. П. «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 

2010 

 

2011 

 

4. Кнушевицкая Н. А. Стихи и речевые упр. по теме «Космос» - М: «Гном», 

 

5. Шорыгина Т. А. «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

6. Коноваленко В. В. «Синонимы» лексико-семантические тренинги для де- 

тей 6-9 лет – М: «Гном», 2011 

7. Коноваленко В. В. «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – 

М: «Гном», 2010 

8. Янушко Е. «Помогите малышу заговорить!» развитие речи детей 1,5-3 лет 

- М: «Теревинф», 2007 

9. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009 

10. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009 

11. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет– 

М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

Материалы для работы над грамматическим строем речи 

1. Ковшиков В. А. «Методика диагностики и коррекции нарушений упо- 

требления падежных окончаний существительных» - Спб: «КАРО», 2006 

2. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет – 

М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

3. Ткаченко Т. А. «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у де- 

тей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003 

4. Арушанова А. Г. «Речь и речевое общение детей» (формирование грам- 

матич. строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004. 

5. Александрова Т. В. «Практические занятия по формированию граммати- 

ческого строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2003 

6. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

7. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001. 

8. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови- 

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М 

«Гном», 2004 

9. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных за- 

нятий в 3-х частях – М: «Гном», 2010 

10. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по раз- 

витию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 
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11. Коноваленко С. В. «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми задания- 

ми - М: «Гном», 2003 

12. Граб Л. М. «Тематическое планирование коррекционной работы в лого- 

педической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005. 

13. Мазанова Е. В. Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет 

по: «Коррекция аграмматическойдисграфии» - М: «Гном», 2008 

14. Нищева Н. В. Картотеки методич. Рекомендаций для родителей до- 

школьников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010 

15. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008 

16. Игротека речевых игр - М: «Гном», 2012 

Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, 

темпо-ритмической стороной речи 

1. Агранович З. Е. «логопедическая работа по преодолению нарушений сло- 

говой структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005. 

2. Ткаченко Т. А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» аль- 

бом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004. 

Материалы для развития общей, мелкой моторики графо-моторных 

навыков 

1. Лопухина И. «Речь. Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

2. Савельева Е. А. «Пальчиковые жесты и игры в стихах для дошкольников» 

- Спб: «Детство-пресс», 2011. 

3. Гомзяк О. С. «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупрежде- 

нию нарушений письма у детей в подготовительной группе. –М: «Гном», 2011. 

4. Овчар О. Н., Колягина В. Г. «Формируем личность и речь дошкольников 

средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005. 

5. Подрезова И. А. «Школа умелого карандаша» перспективное планарова- 

ние и конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с ре- 

чевыми нарушениями – М: «Гном», 2009. 

6. Ткаченко Т. А. «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. с 

нар. речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001. 

7. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004. 

8. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 2011 

9. Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: 

«Лань», 2002. 

10. Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки» -Спб: «Дет- 

ство-пресс», 2010 

Материалы для работы над фразовой и связной речью 

1. Нищева Н. В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004. 

2. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001. 
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3. Коноваленко В. В. «Фронтальные логопедические занятия в подготови- 

тельной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М 

«Гном», 2004. 

4. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных за- 

нятий в 3-х частях – М: «Гном», 2010 

5. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по разви- 

тию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011. 

6. Коноваленко С. В. «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями 

- М: «Гном», 2003. 

7. Граб Л. М. «Тематическое планирование коррекционной работы в лого- 

педической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005. 

8. Нищева Н. В. Картотеки методич. Рекомендаций для родителей дошколь- 

ников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010. 

9. Теремкова Н. Э.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008. 

10. Шорыгина Т. А. «День Победы» сценарии праздников в д/с, посвящён- 

ных 9 мая – М: «Гном», 2010. 

11. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» и др. Конспекты 

логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – 

М: «Гном», 2003-2011. 

12. Цуканова С. П. «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 

2010. 

13. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошк. возраста по теме: 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М.:2009. 

14. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009. 

15. Шорыгина Т. А. «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004. 

16. Козак О. Н. «Игры и занятия с детьми от рождения до трёх лет» - Спб: 

«Союз», 2003. 

17. Смирнова Л. Н. «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

– М: «Мозайка-синтез», 2004-2005. 

18. Ткаченко Т. А. «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: 

«Гном», 2002 г. 

Материалы для развития высших психических функций, 

пространственной и временной ориентировки 

1. Забрамная С. Д. «Развивающие занятия с детьми» - М: РОН, 2001. 

2. Галанов А. С. «Игры, которые лечат» - М: «Сфера», 2004. 

3. Рогов Е. И. «Настольная книга практического психолога» - М: «Владос», 

1998. 

4. «Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ» - М: «Теревинф», 2009. 

5. Цуканова С. П. «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 

2010. 
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Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личност- 

ных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной орга- 

низации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независи- 

мо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для про- 

ектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо- 

уважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ- 

ственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками 

образовательных отношений ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОУ 

строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитыва- 

ющая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз- 

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре- 

бенка. 

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 инклюзив- 

ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной де- 

ятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор- 

мирует 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 событи- 

ях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ре- 

бенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос- 

лых. 
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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 до- 

школьного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образова- 

тельных 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. 

Помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, в ДОУ 

разработаны соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование и других обучающихся. 

Система взаимодействия и поддержки образовательной организации со сто- 

роны ПМПК и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные ос- 

новные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР мак- 

симально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут,  

а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. 

 

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 осо- 

быми 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 ре- 

чеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реа- 

лизации, 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 раз- 

вития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче- 

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе- 

ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуаль- 

ности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра- 
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зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле- 

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, по- 

движных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и обра- 

зовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре- 

бенка дошкольного возраста с ТНР. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответ- 

ствии с Программой. 

Организация самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизиче- 

ских особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДОУ ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантиру- 

ет: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ- 

ного благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человече- 

скому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку по- 

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ- 

ностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации об- 

разовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребно- 

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможно- 

стями 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 не- 

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче- 

ских 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, осуществле- 

ние 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 педа- 

гогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль- 

ную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
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особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен- 

ного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак- 

тивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе те- 

ла, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 

т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен- тарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив- 

ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, уча- 

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обуча- 

ющихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; иг- 

рушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, воз- 

можность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож- 

ность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за- 

висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного исполь- 

зования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких моду- 

лей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучаю- 

щихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с уче- 

том уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необ- 

ходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспе- 

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 

ФГОС ДОУ образовательных областях: социально-коммуникативной, познава- 

тельной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со- 

держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетическо- 

го вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работни- 

ков. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответству- 

ющую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификаци- 

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз- 

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

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 31.05.2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистра- 

ционный № 21240), 

в профессиональных стандартах 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи- 

тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 

г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зареги- 

стрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном при- 

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (за- 

регистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575); 

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министер- 

ства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зареги- 

стрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за- 

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных усло- 

вий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 
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- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

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, осуществляющие образовательную деятель- 

ность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос- 

питанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной дея- 

тельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно- 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ТНР: 

 
3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечива- 

ет 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 ДОУ, потребностей участников об- 
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разовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель- 

ность 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, приобре- 

тая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, ак- 

тивной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и еже- 

дневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, ин- 

тервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточ- 

ного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само- 

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре- 

бёнка 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 физиче- 

ской 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 со- 

кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать так- 

же индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпо- 

чтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регу- 

лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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Соблюдаются требования и показатели организации образовательного про- 

цесса и режима дня. 
Таблица. 

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 до- 

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до- 

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

 
 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 минут 

при организации 

1 занятия после днев- 

ного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между за- 

нятиями, 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 ме- 

нее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно- 

сти, 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 

 

Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования органи- 

зации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож- 

дения ребёнка 
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 
образовательная 

организация 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

 

Таблица. 

Режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут), утренний круг 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 
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Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 
менее 10 минут) 

9.20 - 10.00 9.15 - 10.05 9.15 - 10.15 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогул- 

ка, возвращение с прогулки 

10.00 - 12.00 10.05 - 12.00 10.15 - 12.00 10.50 - 12.00 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте- 

пенный подъем детей, закали- 

вающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная деятель- 
ность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.25 - 17.00 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогул- 

ка, вечерний круг, самостоя- 

тельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 16.40 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут), утренний круг 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятель- 

ность 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогул- 

ка, занятия на прогулке, воз- 
вращение с прогулки 

9.20 - 12.00 9.15 - 12.00 9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте- 
пенный подъем детей, закали- 

вающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятель- 
ность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогул- 

ка, , вечерний круг, самостоя- 

тельная деятельность детей 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие тре- 

бования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё- 

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введе- 
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ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обес- 

печивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использо- 

вания электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования органи- 

зуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от- 

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показа- 

телей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе- 

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю- 

щихся. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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VI. Дополнительный раздел Программы – краткая презентация Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программ) МДОБУ «Дет- 

ский сад № 5» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС до- 

школьного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 с 

изменениями) и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про- 

граммы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022). 

В Учреждении функционируют 4 комбинированных группы для детей с тя- 

желыми нарушениями речи. 

Их общая наполняемость - 16 детей. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение рече- 

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей наруше- 

но формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра- 

женными проявлениями лексико-грамматического фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе- 

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и  

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и сред- 

ства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер вза- 

имодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; со- 

держание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару- 

шений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работ- 

ником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&dst=100014&field=134&date=06.03.2023
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такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули- 

це); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу- 

магу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин- 

струментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребен- 

ка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной про- 

граммы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова- 

ния обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошколь- 

ных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленно- 

сти. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической груп- 

пы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем состав- 

ляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

- на специфику региональных, условий; 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- 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 ДОУ 

в целом. 
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Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ- 

ектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формиро- 

ванию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до- 

школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и со- 

стояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь- 

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу- 

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способ- 

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ- 

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур- 

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче- 

ского 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; 

- 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 возрастны- 

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно- 

стей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), други- 

ми детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про- 

цесс 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 ка- 

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми- 

рование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче- 

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо- 

вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся  

с ТНР; 

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

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих прин- 

ципах: 

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), педагогиче- 

ских и иных работников ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни- 

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу- 

чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото- 

рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно- 

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

ской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме- 

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятель- 

ности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со- 

держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз- 

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла- 

стей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци- 

ально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетиче- 

ское 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 
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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 соответству- 

ет особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали- 

зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвари- 

антные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за ДОУ остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитыва- 

ющих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особен- 

ностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По- 

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти- 

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до- 

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде из- 

ложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
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Приложение 1 

 
Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

 
ций; 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функ- 

 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3– уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического вос- 

приятия; 

4– уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5– уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6– уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устой- 

чивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, опре- 

деляет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различа- 

ет предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами раз- 

реза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Коор- 

динация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В        мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объ- 

еме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; сали- 

вация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя- 

тия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок мо- 

жет показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относя- 

щихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные ло- 
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гопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометриче- 

ской формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает оши- 

бок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные кон- 

струкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы су- 

ществительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связ- 

ную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смеши- 

ваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму ука- 

занных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числи- 

тельные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. 
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различа- 

ет предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошиб- 

ки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребе- 

нок допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок пра- 

вильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 

делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются 

не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя- 

тия Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок мо- 

жет показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относя- 

щихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ре- 

бенок может показать на предложенных картинках названные логопедом дей- 

ствия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по 

картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единич- 

ные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно- 

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные 

суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного чис- 

ла глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает еди- 

ничные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает еди- 

ничные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при 

этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок 
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допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на кар- 

тинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает от- 

дельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возраст- 

ной норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных па- 

дежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ре- 

бенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с суще- 

ствительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 

и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительноласкательными суффиксами и названия дете- 

нышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на кар- 

тинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продол- 

жительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интона- 

ции. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмо- 

циональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально ла- 

билен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо со- 

вершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множествен- 

ные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,  

внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выпол- нении 

указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами раз- 

реза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще 

не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 
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2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ре- 

бенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать  

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать расстеги- 

вать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синки- 

незии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприя- 

тия Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, от- 

носящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами 

или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные 

формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении 

тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не диф- 

ференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо пони- 

мает связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при диффе- 

ренциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребе- 

нок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов 

или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множе- 

ственные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребе- 

нок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной нор- 

ме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен суще- 

ствительных в именительном падеже единственного и множественного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существи- 

тельных в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в 

родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при согласова- 

нии прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допус- 
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кает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструк- 

ций; согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множествен- 

ные ошибки при образовании существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и го- 

раздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на кар- 

тинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. 

Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, 

не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Календарно-тематическое планирование логопедической работы в старшей группе (первый год обучения) 
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Предлоги 

В (ВО), ИЗ 

 

 
 

4 

 

 
«Игруш- 

ки» 

 

Слова- 

действия 

(практическое 

знакомство с 

глаголами) 

Образование имен 

существительных 

при помощи умень- 

шительно- 

ласкательного суф- 

фикса 
-чик- 

Выделение 

заданного 

звука из по- 

тока звуков, 

выделение и 

определение 
в словах пер- 
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     вого гласно- 

го звука. По- 

нятие «глас- 

ный» звук 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
«Осень» 

Дифференциа- 

ция категори- 

альных значе- 

ний слов- 

предметов 

и слов- 

действий 

(имён суще- 

ствительных и 

глаголов) 

 

 
Образование имен 

существительных 

при помощи умень- 

шительно- 

ласкательных суф- 

фиксов -ц-, -иц- 

Выделение 

заданного 

звука из по- 

тока звуков, 

выделение и 

определение 

в словах пер- 

вого гласно- 

го звука. По- 

нятие «глас- 
ный» звук 

 

 

 

 
Предлоги 

ДО, К, ОТ 

 

 
2 

 
«Овощи. 

Огород». 

Слова- 

признаки 

(практическое 

знакомство с 

именами при- 
лагательными) 

Образование имен 

существительных 

при помощи умень- 

шительно- 

ласкательных суф- 

фиксов -очк-, -ечк- 

Анализ и 

синтез звуко- 

сочетаний из 

двух гласных 

звуков (АО, 

УА, ОУ) 

 

 
У 

 

 

 

 
3 

 
 

«Фрук- 

ты. Сад» 

Дифференциа- 

ция категори- 

альных значе- 

ний слов- 

предметов, 

слов- 

признаков и 
слов-действий 

 
Образование имен 

существительных 

при помощи суф- 

фикса -ниц- со зна- 

чением вместилища 

Определение 

нали- 

чия/отсутств 

ия гласного 

звука в сло- 

вах, подбор 

слов с задан- 
ным гласным 

 

 

 
Ы 

 

 
 

Предлоги 

ДЛЯ, БЕЗ 
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   (имён суще- 

ствительных, 

имён прилага- 

тельных и гла- 
голов) 

 звуком    

 

 
4 

Лес. 

Грибы, 

ягоды, 

деревья. 

Закрепление 

грамматиче- 

ского значения 

мужского рода 

у имён суще- 
ствительных 

Образование имен 

существительных 

при помощи суф- 

фикса -инк- без че- 

редования звуков 

Определение 

в словах по- 

следнего 

гласного зву- 

ка 

 

 
Э 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Человек 

 
 

Закрепление 

грамматиче- 

ского значения 

женского рода 

у имён 

существитель- 

ных 

 
 

Образование имен 

существительных 

при помощи суф- 

фикса -инк- с чере- 

дованием звуков 

в основе производ- 

ного слова 

Понятие «со- 

гласный» 

звук. Опре- 

деление в 

словах пер- 

вого соглас- 

ного звука. 

Понятия 

«мягкий» и 

«твёрдый» 

звуки 

 

 

 
П 

, 

П 

Ь 

Знакомство с 

согласными 

звуками. Отли- 

чие согласных 

звуков от глас- 

ных. Понятия 

«мягкий» и 

«твёрдый», 

«звонкий» и 

«глухой» звуки, 

«слог». Диффе- 

ренция звуков 

между фонети- 

чески различ- 

ными и сход- 

ными группами 

(в парах сло- 

гов) 

 

 

 

 
Предлоги 

НАД, ПОД 

 

 
 

2 

 

 
 

Посуда 

Дифференциа- 

ция мужского 

и женского ро- 

да у имён су- 

ществитель- 

ных 

 Анализ и 

синтез пря- 

мых и обрат- 

ных слогов 

(АП, БА). 

Понятия 
«слог», 

 
 

Б, 

Б 

Ь 
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     «звонкий» и 

«глухой» 

звуки 

   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Одежда 

 

 

 
Закрепление 

грамматиче- 

ского значения 

среднего рода 

у имён суще- 

ствительных 

 

 

 

 

Образование назва- 

ний детёнышей жи- 

вотных и птиц 

Определение 

нали- 

чия/отсутств 

ия согласно- 

го звука в 

словах. 

Определение 

звонко- 

сти/глухости 

согласного, 

мягко- 

сти/твёрдост 

и 

 

 

 

 

Т, 

Т 

Ь 

 

 

 

 
Предлоги 

 

ИЗ, ЗА, ИЗ- 

ЗА 

 

 
4 

 

 
Обувь 

Дифференциа- 

ция мужского 

и среднего ро- 

да у имён су- 

ществитель- 

ных 

 
Образование назва- 

ний детёнышей жи- 

вотных и птиц 

 
Подбор слов 

с заданным 

согласным 

 
Д, 

Д 

Ь 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 
 

Декабрь 

 

 
1 

 
 

Зима. Зимние 

забавы 

Дифференциа- 

ция среднего и 

женского рода у 

имён существи- 

тельных 

Образование 

притяжатель- 

ных прилага- 

тельных с 

суффиксом - 
ин- 

 

Определение 

гласного в 

односложном 

слове (мак) 

 
С, 

С 

Ь 

Знакомство 

с соглас- 

ными зву- 

ками. От- 

личие со- 

гласных 

 
Предлоги 

НА, ПО, С 

(СО) 
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2 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

 

 
Дифференциа- 

ция падежных 

значений имён 

существитель- 

ных 

Образование 

притяжатель- 

ных прилага- 

тельных с 

суффиксом - 

й- без чередо- 

вания звуков 

в ос- 

нове произ- 

водного слова 

 

 

 

Анализ и 

синтез слогов 

 

 

 
З, 

З 

Ь 

звуков от 

гласных. 

Понятия 

«мягкий» и 

«твёрдый», 

«звонкий» 

и «глухой» 

звуки, 

«слог». 

Дифферен- 

ция звуков 

между фо- 

нетически 

различны- 

ми и сход- 

ными груп- 

пами (в па- 

рах слогов) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
Лесные жите- 

ли зимой 

Дифферен- 

циация 

имён суще- 

ствитель- 

ных имени- 

тельного 

падежа 

единствен- 

ного и 

множе- 

ственного 

числа с 

окончанием 

 

 

 

 

- 

ы 

- 

 
Образование 

притяжатель- 

ных прилага- 

тельных с 

суффиксом - 

й- с чередо- 

ванием зву- 

ков в основе 

производного 

слова 

 

 

 

 
Определение 

гласных в 

двусложных 

словах (мука) 

 

 

 

 

 
С 

-З 

 

 

 

 
Предлоги 

ЧЕРЕЗ, 

СКВОЗЬ, 

МЕЖДУ 

 

 
4 

 

 
«Новый год» 

Дифферен- 

циация 

имён суще- 

ствитель- 

ных имени- 
тельного 

 
- 

и 

- 

Образование 

качественных 

прилагатель- 

ных с про- 

дуктивным 
суффиксом - 

 

Закрепление 

ранее изу- 

ченного ма- 

териала 

 
К, 

К 

Ь 
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   падежа 

единствен- 

ного и 

множе- 

ственного 

числа с 

окончанием 

 н-     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Январь 

1 Каникулы 

2 Каникулы 

 

 
 

3 

 

 
Домашние 

птицы 

 Образование 

качественных 

имен прила- 

гательных с 

продуктив- 

ным суффик- 
сом -лив- 

 

Определение 

конечного 

согласного 

В словах 

(гном, батон) 

 
 

Г, 

Г 

Ь 

Знакомство 

с соглас- 

ными зву- 

ками. Диф- 

ференциа- 

ция звуков 

между фо- 

нетически 

различны- 

ми и сход- 

ными груп- 

пами (в це- 

почке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепле- 
ние полу- 

 
 

Предлоги 

ПЕРЕД, 

ВОКРУГ 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
Домашние жи- 

вотные 

Дифферен- 

циация 

имён суще- 

ствитель- 

ных имени- 

тельного 

падежа 

единствен- 

ного и 

множе- 

ственного 

числа с 

окончанием 

 

 
 

- 

а 

- 

- 

й 

а 

- 

Образование 

относитель- 

ных прилага- 

тельных с 

продуктив- 

ным суффик- 

сом -ов/ев- 

(без чередо- 

вания звуков 

в основе про- 

изводного 

слова; с чере- 

дованием 

 

 

 
Полный ана- 

лиз и синтез 

однослож- 

ных трёхзву- 

ковых слов 

(бак, ком) 

 

 

 

 
Х 

, 

Х 

Ь 
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   именитель- 

ного паде- 

жа един- 

ственного и 

множе- 

ственного 

числа с 
окончанием 

 звуков в ос- 

нове произ- 

водного сло- 

ва) 

  ченных 

знаний и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

 

 

 
1 

 

 

 
Дом, мебель 

 
Категории 

одушевлённо- 

сти – неоду- 

шевлённости. 

Кто? Что? 

Образование 

относитель- 

ных прилага- 

тельных с 

суффиксами - 

енн-, -ск-, -ян- 

, 
-ан- 

 

Определение 

позиции со- 

гласного 

(начало, се- 

редина, ко- 

нец) 

 
 

Ф 

, 

Ф 

Ь 

Знакомство 

с соглас- 

ными зву- 

ками. Диф- 

ференциа- 

ция звуков 

между фо- 

нетически 

различны- 

ми и сход- 

ными груп- 

пами (в це- 

почке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепле- 

ние полу- 

ченных 

 

 

 
2 

 
 

Транспорт на 

улицах города 

 
Винительный 

падеж, нулевое 

окончание 

 
Образование 

возвратных 

глаголов 

Полный ана- 

лиз и синтез 

однослож- 

ных трёхзву- 

ковых слов 

(дом, ток) 

 
В, 

В 

Ь 

 
Предлоги 

ПРО, О, ОБ 

(ОБО) 

 

 
 

3 

 

 
Комнатные 

растения 

 
 

Винительный 

падеж, оконча- 

ние -о/е-, -у- 

Образование 

и дифферен- 

циация глаго- 

лов совер- 

шенного и 

несовершен- 

ного вида с 

 
Закрепление 

ранее изу- 

ченного ма- 

териала 

 

 
 

Ш 
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    помощью 

приставок 

  знаний и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 
«Наши защит- 

ники.» 

 

 

 

 

 

Винительный 

падеж, оконча- 

ние -а/я- 

 

 

Образование 

и дифферен- 

циация глаго- 

лов совер- 

шенного и 

несовершен- 

ного вида с 

помощью 

суффиксов 

 

 

 
Определение 

позиции 

гласного в 

двухслого- 

вых словах 

(муха). Деле- 

ние слов на 

слоги 

 

 

 

 

 

С 

– 

Ш 

 

Практическое 

знакомство 

с категорией 

одушевлённо- 

сти 

и неодушев- 

лённости 

имен 

существитель- 

ных. Множе- 

ственное число 

существитель- 

ных 

III период обучения «март, апрель, май» 

 

 

 

 
Март 

 

 

 
1 

 

 

 
Весна 

 

 
Родительный 

падеж, оконча- 

ние -а/я- 

Образование 

и дифферен- 

циация 

приставоч- 

ных глаголов 

с приставкой 

в- 

Определение 

позиции 

гласного в 

трёхслого- 

вых словах 

(самокат). 

Деление слов 

на слоги 

 

 

 
Ж 

Знаком- 

ство с со- 

гласными 

звуками. 

Диффе- 

ренциа- 

ция зву- 

ков меж- 

ду фоне- 

тически 

различ- 

 

 

2 
 

8 марта 

Родительный 

падеж, оконча- 

ние -и/ы- 

Образование 

и дифферен- 

циация 

Полный ана- 

лиз и синтез 

однослож- 

З– 

Ш– 

Ж 

 

И. п. 
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    приставоч- 

ных глаголов 

с приставкой 

вы- 

ных трёхзву- 

ковых слов. 

Определение 

положения 

согласных в 

двухслого- 

вых словах 

со стечением 

согласных 

 ными и 

сходными 

группами 

(в цепоч- 

ке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных 

по звуча- 

нию). За- 

крепле- 

ние полу- 

ченных 

знаний и 

навыков 

 

 

 
 

3 

 

 
 

Профессии 

 
 

Дательный па- 

деж, окончание 

-у/ю- 

Образование 

и дифферен- 

циация при- 

ставочных 

глаголов 

с приставкой 
при- 

 

Определение 

положения 

согласных 

в трёхслого- 

вых словах 

 

 
 

Ч 

 

 

 
 

4 

 

 
Продукты пи- 

тания 

 
 

Дательный па- 

деж, окончание 

-е- 

Образование 

и дифферен- 

циация при- 

ставочных 

глаголов 

с приставкой 
от- 

Определение 

положения 

согласных 

в трёхслого- 

вых словах и 

со стечением 

согласных 

 

 
 

Щ 

 

 
Р. п. без пред- 

лога 

 
 

Апрель 

 

 
1 

 
 

Перелетные 

птицы 

 
Творительный 

падеж, оконча- 

ние -ом/ем- 

Образование 

и дифферен- 

циация при- 

ставочных 

глаголов 
с приставкой 

Полный зву- 

ковой анализ 

и синтез дву- 

сложных 

слов без сте- 

чения (каша) 

 

 
Ц 

Знаком- 

ство с со- 

гласными 

звуками. 

Диффе- 

ренциа- 
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    у-   ция зву- 

ков меж- 

ду фоне- 

тически 

различ- 

ными и 

сходными 

группами 

(в цепоч- 

ке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных 

по звуча- 

нию). За- 

крепле- 

ние полу- 

ченных 

знаний и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

Труд людей 

весной 

 

 

 

 

 
Винительный 

падеж с предло- 

гом В 

Образование 

и дифферен- 

циация при- 

ставочных 

глаголов 

с приставкой 

пере-. 

Закрепление 

правильного 

употребления 

приставоч- 

ных глаголов 

в самостоя- 

тельной речи 

  

 

 

 

 

С– 

З–Ц 

 

 

 

 

 
Р. п. с предло- 

гами ОТ, 

ДО 

 
3 

 
Насекомые 

Винительный 

падеж с предло- 

гом НА 

   
Ч– 

Р. п. с предло- 

гами 

У, ОКОЛО, 

ВОЗЛЕ 

 

 
4 

 
Домашние жи- 

вотные и их 

детеныши 

 
Винительный 

падеж с предло- 

гом ЗА 

 Преобразо- 

вание слов 

путём заме- 

ны одного 

звука (бык– 

бак, бак–мак) 

 
 

ТЬ– 

Щ 

 
Р. п. с предло- 

гом 

С (СО) 

 

Май 
 

1 

«День Побе- 

ды» 

Винительный 

падеж с предло- 

гом ПОД 

 Преобразо- 

вание слов 

путём заме- 

ны одного 

Л, 

ЛЬ 

Р, 

РЬ 

Знаком- 

ство с со- 

гласными 

звуками. 

Р. П. с предло- 

гами 

ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ- 
ПОд 
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   Предложный 

падеж с предло- 
гами В, НА 

 звука  Диффе- 

ренциа- 

ция зву- 

ков меж- 

ду фоне- 

тически 

различ- 

ными и 

сходными 

группами 

(в цепоч- 

ке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных 

по звуча- 

нию). За- 

крепле- 

ние полу- 

ченных 

знаний и 

навыков 

 

2 Диагностика  

3 Диагностика  

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
 

1. «Здравствуй 

лето» 

 

 

 

 

 
Дательный па- 

деж с предло- 

гами ПО, К 

 

Родительный 

падеж с предло- 

гом У 

 

 

 

 

 

 
Закрепление 

ранее изучен- 

ного матери- 

ала 

 

 

 

 

 

 
Закрепление 

ранее изу- 

ченного ма- 

териала 

 

 

 

 

 

 
Л– 

Р, 

ЛЬ- 

РЬ 

 

 

 

 

 

Р. П. с предло- 

гами 

БЕЗ, ДЛЯ 

Закрепление 

изученных ра- 

нее тем 
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Календарно-тематическое планирование логопедической работы в подготовительной группе (второй год обучения) 
 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 
 

Месяц/ 

тема 

 

 
 

Не- 

деля 

 

 

 
Занятия 

Развитие лексико- 

грамматических средств 

языка 

 
 

Формирование 

и развитие 

навыков звуко- 

вого анализа 

 

 
Развитие фонематиче- 

ского восприятия и 

обучению грамоте 

 
Формирова- 

ние пред- 

ложно- 

падежных 

инструкций 

Формиро- 

вание си- 

стемы сло- 

воизмене- 

ния 

Формирова- 

ние системы 

словообразо- 

вания 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 
1 

 

«День Зна- 

ний» 

«Школа» 

«Школьные 

принадлеж- 

ности» 

 
 

Родитель- 

ный падеж с 

предлогами 

С, ИЗ 

Образование 

имен 

существитель- 

ных при по- 

мощи  умень- 

шительно- 

ласкательного 

суффикса -ик- 

 

 

 

 
Определение по- 

зиции гласного 

в слове (начало, 

конец, середи- 

на). Звуковой 

анализ и синтез 

сочетаний (УАУ, 

ОИ) 

 

 

 
А 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

гласными буква- 

ми. Чтение и пе- 

чатание сочета- 

ний из 2, 3 глас- 

ных 

 

 
 

Р. п. без 

предлога 

 

 

 

2 

 
1, 2. «Наш 

детский 

сад». 

3.4. «Наша 

группа» 

5. Игрушки 

 

 
Творитель- 

ный падеж с 

предлогами 

ЗА, НАД 

Образование 

имен 

существитель- 

ных при по- 

мощи  умень- 

шительно- 

ласкательного 

суффикса 
-чик- 

 

 

 

О 

 

 

 
Р.п. с предло- 

гами С, ИЗ 

3 1. «Осень. Творитель- Образование Определение У Д. п. без 
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  Изменения 

в природе» 

2. «Осенние 

месяцы» 

3. «Фрук- 

ты» 

4. «Овощи. 

Огород» 

5. «Труд 

взрослых в 

огородах» 

ный падеж с 

предлогами 

ПОД, ПЕ- 

РЕД 

имен 

существитель- 

ных при по- 

мощи  умень- 

шительно- 

ласкательных 

суффиксов -ц-, 

-иц- 

нали- 

чия/отсутствия и 

позиции соглас- 

ного в слове 

(начало, середи- 

на, конец) 

  предлога 

 

 

 

4 

 
 

1, 2. «Отку- 

да хлеб 

пришел» 

3. «Злаки» 

4, 5. «Хлеб» 

 
 

Дательный 

падеж 

с окончани- 

ем 

-ам/ям- 

Образование 

имен 

существитель- 

ных при по- 

мощи  умень- 

шительно- 

ласкательных 

суффиксов - 

очк-, -ечк- 

 

 

 
Ы, 

И, Э 

 

 

 
Д. п. с пред- 

логами К, ПО 

 

 
 

Октябрь 

Лес 

1 Педагогическая диагностика 

 

 
 

2 

1. «Лес осе- 

нью» 

2. Хвойные 

леса» 

3.«Листвен 

ные леса» 

4.«Кустарн 

 
Творитель- 

ный падеж с 

окончанием 

-ами/ями- 

Образование 

имен 

существитель- 

ных при по- 

мощи суффик- 

са -ниц- со 

значением 

 
 

Закрепление ра- 

нее изученного 

материала 

 

 
 

П, Б 

Знакомство с со- 

гласными буква- 

ми. Чтение и пе- 

чатание   прямых 

и обратных сло- 

гов, трёхбуквен- 

ных   слогов,   од- 

 

 
В. п. с пред- 

логами В, НА 
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  ики» 
5. «Трава» 

 вместилища   носложных 

(СГС) и дву- 

сложных слов 

типа ГСГ (усы), 

СГСГ (маки), 

СГСГС (батон). 

Дифференциация 

звуков между 

фонетически 

сходными груп- 

пами (в цепочке 

из слогов со сте- 

чениями, а также 

словах, сходных 

по звучанию) 

 

 

 
 

3 

1, 2. «Гри- 

бы» 

3, 4. «Яго- 

ды» 

5. «Лечеб- 

ные травы» 

 
Родитель- 

ный падеж с 

окончанием 

-ов/ев- 

Образование 

имен   суще- 

ствительных 

при  помощи 

суффикса -инк- 

без чередова- 

ния звуков 

 

 
 

Т, Д 

 

 
В. п. с пред- 

логом ПРО 

 

 
 

4 

1, 2, 3. 

«Дикие жи- 

вотные 

наших ле- 

сов» 

4, 5. 
Птицы 

 

 

 

 

 
Закрепле- 

ние пред- 

ложных 

конструк- 

ций имен 

существи- 

тельных 

единствен- 

ного числа 

 
Образование 

названий детё- 

нышей живот- 

ных 

 

 

 

 

 

Полный анализ и 

синтез трёхзву- 

ковых         одно- 

сложных слов 

(пот) 

 

 
 

С, З 

 

 
В. п. с пред- 

логом ПОД 

 

 

 

 

Ноябрь 

Наша Ро- 

дина 

 

 

 

 
1 

1.«День 

народного 

единства» 

2, 3. 

«Москва – 

столица 

России» 

4, 5. «Рос- 

сия – Роди- 

на моя» 

 

 
Образование 

имён суще- 

ствительных, 

обозначающих 

профессии 

 

 

 

К, Г, 

Х 

 

 

 

В. п. с пред- 

логом ЗА 

 

2 

1.«Наш 

Мину- 

синск» 

Образование 

имен суще- 

ствительных 

Полный анализ и 

синтез четырёх 

звуковых дву- 

 

В, Ф 

В. п. с пред- 

логами ЧЕ- 

РЕЗ, СКВОЗЬ 
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  2, 3. «Ули- 

цы нашего 

города» 

4, 5. «До- 

стоприме- 

чательности 

нашего го- 
рода» 

 при помощи 

суффикса -инк- 

с чередовани- 

ем звуков 

в основе про- 

изводного сло- 

ва 

сложных слов 

(коты). Деление 

слов на слоги 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

1. «Край, в 

котором мы 

живем» 

2. «Главный 

город Крас- 

ноярского 

края» 

3. «Досто- 

примеча- 

тельности 

родного 

края» 

4. «Главный 

город Хака- 

сии» 

5. «Досто- 

примеча- 

тельности 

Хакасии» 

 

 

 

 

 

 

Дательный 

падеж 

с окончани- 

ем 

-ам/ям- 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ш, 

Ж 

 

 

 

 

 

 

 
Дифференци- 

ация И. п и В. 

п 
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4 

1, 2, 3. 

«Домашние 

животные», 

«Домашние 

птицы» 

3, 4. «Уход 

за домаш- 

ними жи- 
вотными» 

 

 
Творитель- 

ный падеж с 

окончанием 

-ами/ями- 

 

 
Образование 

названий детё- 

нышей живот- 

ных 

 

Понятие «ударе- 

ние». Полный 

анализ и синтез 

трёх звуковых 

слов из 2 глас- 

ных и 1 соглас- 

ного 

 

 

 

Ч, Щ 

  

 
 

Дифференци- 

ация Р. п. и В. 

п. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

Зима 

 
 

1 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Зима. 

Изменения 

в природе» 

Родитель- 

ный падеж с 

окончанием 

-ов/ев- 

Образование 

притяжатель- 

ных прилага- 

тельных с 
суффиксом -ин 

Полный анализ и 

синтез трёх зву- 

ковых слов из 2 

гласных и 1 со- 
гласного 

 
 

М, Н 

Знакомство с со- 

гласными буква- 

ми. Чтение и пе- 

чатание   прямых 

и обратных сло- 

гов, трёхбуквен- 

ных слогов, од- 

носложных 

(СГС) и дву- 

сложных слов 

типа ГСГ (усы), 

СГСГ (маки), 

СГСГС (батон). 

Дифференциация 

звуков между 

фонетически 

сходными    груп- 

пами (в цепочке 

из слогов со сте- 

 
Т. п. без 

предлога 

 

 

 

 
2 

 

 
1.«Хвойны 

е деревья» 

2, 3. «Бор» 

4, 5. «Тай- 

га» 

Закрепле- 

ние падеж- 

ных  кон- 

струкций 

имени  су- 

ществи- 

тельного во 

множе- 

ственном 

числе 

Образование 

притяжатель- 

ных  прилага- 

тельных  с 

суффиксом -й- 

без чередова- 

ния звуков в 

основе произ- 

водного слова 

 

 
 

Подбор слов с 

заданным коли- 

чеством слогов 

(1, 2). Звуковой 

анализ и синтез 

двусложных че- 

тырёх звуковых 

слов (коза) 

 

 

 

 
Л 

 

 

 

Т. п. с пред- 

логом С 

 
3 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Зимую- 

щие пти- 

цы» 

Согласова- 

ние 

в числе гла- 

голов 

Образование 

притяжатель- 

ных прилага- 

тельных с 

 
Р 

Дифференци- 

ация Р. п. и Т. 

п. 
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   настоящего 

времени и 

имен суще- 

ствитель- 

ных 

суффиксом -й- 

с чередовани- 

ем звуков в ос- 

нове произ- 

водного слова 

  чениями, а также 

словах, сходных 

по звучанию) 

 

 

 

 

4 

 
1, 2. «Зим- 

ние заба- 

вы» 

3, 4, 5. 

«Новый 

год» 

Дифферен- 

циация гла- 

голов 

настоящего 

времени  по 

лицам.  1-е, 

2-е лицо 

единствен- 

ного числа 

 
Образование 

качественных 

прилагатель- 

ных с продук- 

тивным суф- 

фиксом -н- 

 
Подбор слов с 

заданным коли- 

чеством слогов 

(1, 2). Их звуко- 

вой анализ и 

синтез 

 

 

 

Л–Р 

 

 
 

Т. п. с пред- 

логами НАД, 

ПОД 

 

 

 

 

 

Январь 

Север и 

юг 

1 
Новогодние каникулы 

2 

 

 

 

 

3 

 
1, 2. «Жи- 

вотные 

Севера» 

3, 4, 5. 

«Расти- 

тельный 

мир Севе- 

ра» 

Дифферен- 

циация гла- 

голов 

настоящего 

времени  по 

лицам.  3-е 

лицо един- 

ственного 

и множе- 

ственного 
числа 

 
 

Образование 

качественных 

имен прилага- 

тельных с про- 

дуктивным 

суффиксом - 

лив- 

 

 
Подбор слов с 

заданным коли- 

чеством слогов 

(1, 2). Их звуко- 

вой анализ и 

синтез 

 

 

 

 

Й 

 
 

Знакомство с 

буквой Й, й и 

звуком [й’]. Чте- 

ние и печатание 

слов со стечением 

согласных 

СГССГ 

 

 

 

Дифферен- 

циация В. п. 

и Т. п. 

4 
1, 2, 3. 
«Живот- 

Образова- 

ние форм 

Образование 

относительных 

Анализ и синтез 

двуслоговых 
Я 

Знакомство  с 

гласными звука- 

Т. п. с пред- 

логом МЕЖ- 
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  ные Юга» имен суще- прилагатель- слов из пяти  ми второго ряда и ДУ 

4, 5. «Рас- ствитель- ных с продук- звуков (дымок, буквами, их обо-  

тительный ных множе- тивным суф- вагон)  значающими.  

мир Юга» ственного фиксом -ов/ев-   Чтение слогов с  

 числа (без чередова-   гласными второго  

  ния звуков в   ряда  

  основе произ-     

  водного слова;     

  с чередовани-     

  ем звуков     

  в основе про-     

  изводного сло-     

  ва)     

   Образование      

  относительных      

  прилагатель-      

  ных с менее      

  продуктивным      

  суффиксом -н-      

 

5 
 (без чередова- 

ния звуков в 

основе произ- 

   

Ё 
 

Т. п. с пред- 

логом ЗА 

  водного слова;      

  с чередовани-      

  ем звуков      

  в основе про-      

  изводного сло-      

  ва)      

Февраль 1 1, 2. «Ме- Формиро- Образование Анализ и синтез Ю  Дифферен- 
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Наш дом. 

Наша ар- 

мия. 

ППД 

 бель» 

3, 4, 5. 

«Бытовые 

приборы» 

вание  си- 

стемы сло- 

воизмене- 

ния глагола 

относительных 

прилагатель- 

ных с суффик- 

сами -енн, -ск-, 

-ян-, 
-ан- 

однослоговых 

слов со стечени- 

ем согласных 

(стук, мост) 

  циация В. п. 

и Т. п. 

 

 

 
2 

1, 2, 3, 4 

«Комнат- 

ные расте- 

ния» 

5.   «Уход 

за комнат- 

ными рас- 

тениями» 

 

 
Образование 

возвратных 

глаголов 

 

 

 
Е 

  

 
Т. п. с пред- 

логом ПЕ- 

РЕД 

 

 

 

 

 

 

3 

1. «Наши 

защитни- 

ки. Погра- 

ничники» 

2. «Наши 

защитни- 

ки. Флот» 

3.«Наши 

защитни- 

ки. Летчи- 

ки» 

4. «Наши 

защитни- 

ки. Танки- 
сты» 

 

 
 

Образование 

и дифференци- 

ация 

глаголов со- 

вершенного и 

несовершенно- 

го вида с по- 

мощью при- 

ставок 

 

 

 

 
Анализ и синтез 

двуслоговых 

слов со стечени- 

ем согласных 

(фартук, лампа, 

крыша) 

 

 

 

 

 

 

Ь 

 

 

 

 
Знакомство с 

буквой Ь. Чтение 

односложных и 

двусложных слов 

с мягким знаком 

(СГСГС, СГССГ) 

 

 

 

 

 

 
П. п. без 

предлога 
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  5. «Герои 

Отече- 
ства» 

      

 

 

 

4 

1, 2, 3. 

«Транс- 

порт» 

4. «Про- 

фессии на 

транспор- 

те» 

5. «ППД» 

Образование 

и дифференци- 

ация 

глаголов со- 

вершенного и 

несовершенно- 

го вида с по- 

мощью суф- 

фиксов 

 
Анализ и синтез 

двуслоговых 

слов со стечени- 

ем согласных 

(фартук, лампа, 

крыша) 

 

 

 

Ъ 

 
 

Знакомство с 

буквой Ъ, разде- 

лительной ролью 

Ь и Ъ. чтение слов 

с ними 

 

 

 
П. п. с пред- 

логами О, ОБ 

III период обучения (март, апрель, май) 

 

 

 

 

 

Март 

Наши 

мамы. 

Весна 

 

 

 

 
1 

 

1, 2. 

«Наши 

мамы. 8 

марта» 

3,    4,     5. 

«Где рабо- 

тают наши 

мамы» 

Дифферен- 

циация гла- 

голов 

настоящего 

времени  по 

лицам.  1-е, 

2-е лицо 

множе- 

ственного 

числа 

 
 

Образование 

и дифференци- 

ация 

приставочных 

глаголов с 

приставкой в- 

 

 

 

Подбор слов к 

схемам 

 

 

 

 

Чтение 

слов раз- 

личной 

слоговой 

структу- 

ры 

 

 

 

 
1–7 

 

 

 

П. п. с пред- 

логом НА 

 

 
2 

1, 2, 3. 

«Моя се- 

мья» 

4, 5. 

«Профес- 
сии моей 

Согласова- 

ние глаго- 

лов про- 

шедшего 

времени и 

имен суще- 

Образование 

и дифференци- 

ация 

приставочных 

глаголов с 

приставкой вы- 

Игровые приёмы 

звукового анали- 

за для изучен- 

ных типов слов: 

«Какие звуки 

убежали»,    «За- 

 

 
8–15 

 
Дифферен- 

циация В. п. 

и П. п. 
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  семьи» ствитель- 

ных в роде 
и числе 

 мени звук на 

другой» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 2, 3, 4, 5. 

«Весна. 

Изменения 

в природе» 

Согласова- 

ние имени 

прилага- 

тельного  с 

именем су- 

ществи- 

тельным 

в имени- 

тельном па- 

деже един- 

ственного и 

множе- 

ственного 

числа. 

Дифферен- 

циация 

мужского, 

женского и 

среднего 

рода имен 

прилага- 

тельных 

 

 

 

 

 

 

 

Образование и 

дифференциа- 

ция приста- 

вочных  глаго- 

лов 

с приставкой 

при- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16–24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П. п. с пред- 

логом В 

 
4 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Перелет- 

ные пти- 

цы» 

Согласова- 

ние прила- 

гательного с 
существи- 

Образование и 

дифференциа- 

ция приста- 
вочных глаго- 

Звуковой анализ 

трёх слоговых 

слов без стече- 
ния     согласных 

Диффе- 

ренциа- 

ция 
соглас- 

 
П–Б, Т–Д 

Дифферен- 

циация В. п. 

и П. п. 
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   тельным 

в косвенных 

падежах 

множе- 

ственного 

числа в бес- 

предлож- 

ных кон- 
струкциях 

лов 

с приставкой 

от- 

(фонари) ных 

в словах. 

Чтение 

слов 

и пред- 

ложений 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Апрель 

Я человек 

 

 

 

 
1 

 

 
 

1, 

2.«Вода» 

3, 4, 5. 

«Рыбы» 

Существи- 

тельным 

в косвенных 

падежах 

множе- 

ственного 

числа  в 

предлож- 

ных кон- 

струкциях 

 
 

Образование и 

дифференциа- 

ция приста- 

вочных  глаго- 

лов 

с приставкой у- 

 

 
 

Звуковой анализ 

трёх слоговых 

слов со стечени- 

ем (цыплята) 

 

 

 

 
С–З, К–Г 

 

 

 
Закрепление 

изученных 

ранее тем 

 

 
 

2 

1, 2. 

«Наша 

планета» 

3, 4. «Кос- 

мос» 

5. «Герои 

космоса» 

Согласова- 

ние имени 

прилага- 

тельного  с 

именем су- 

ществи- 

тельным 

в имени- 

тельном па- 

деже един- 

Образование и 

дифференциа- 

ция приста- 

вочных  глаго- 

лов 

с приставкой 
пере- 

 
 

Закрепление 

изученного ра- 

нее. Звуковой 

анализ всех ти- 

пов слов. Пись- 

мо диктантов 

 

 
 

В–Ф, Ш–Ж 

 

 

 
Склонение 

имён прила- 

гательных 

 

3 

1. «Одеж- 

да» 2. «Го- 

ловные 

Закрепление 

правильного 

употребления 

 

Ц–Ч, Л–Р 
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  уборы» 

3, 4, 5. 

«Обувь» 

ственного и 

множе- 

ственного 

числа 

приставочных 

глаголов в са- 

мостоятельной 

речи 

    

 
 

4 

1, 2, 3. 

«Посуда» 

4, 5. «Про- 

дукты пи- 

тания» 

 
Формиро- 

вание   си- 

стемы  сло- 

воизмене- 

ния имени 

прилага- 

тельного 

Чтение 

предло- 

жений, 

коротких 

текстов 

 
 

С–Ш, З–Ж 

 
Склонение Я, 

ТЫ 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

 
 

1 

1, 2. «1 

мая» 

3, 4, 5. 

«День По- 

беды» 

  
Тв.-мягк., П, 

Б 

 
Склонение 

МЫ, ВЫ 

2 
   

Т, Д, С, З 
Склонение 
ОН, ОНА 

 

3 

1, 2, 3, 4, 5. 

«Насеко- 

мые» 

 

 
Закрепле- 

ние изучен- 

ного мате- 

риала 

 
К, Г, В, Ф, 

М, Н 

Склонение 

ОНИ 

 

 
4 

1, 2. 
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