
1 

 

ПРИНЯТА:                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА: 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ                                              ПРИКАЗОМ МАДОУ № 34 

МАДОУ № 34                                                            ОТ «30» АВГУСТА 2023 Г. № 050 – ОСН. 

ПРОТОКОЛ ОТ 30 АВГУСТА 2023 Г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад компенсирующего вида № 34 

ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели, задачи Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

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

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником 

2.2. Характер взаимодействия с другими детьми. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

2.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (коррекционно-развивающая работа) 

2.5. Федеральная рабочая программа воспитания. Рабочая программа воспитания 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

3.2. Кадровые условия 

3.3. Финансовые условия 

3.4. Материально-технические условия. Методическое обеспечение 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. (календарный план воспитательной работы 

разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией самостоятельно в 

зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности 

в смысл праздника.) 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 



 

3  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР, посещающие МАДОУ № 34 станицы Ленинградской МО 

Ленинградский район, это дошкольники с общим недоразвитием речи II, III и IV уровней. 

Для детей с речевыми нарушениями, посещающих МАДОУ № 34, организовано 

систематическое, адекватное, непрерывное психолого-педагогическое сопровождение. 

Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации 

системы психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Приказом Минпросвещения 

России от 24.11.2022 № 1022 об утверждении ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ (далее 

– ФАОП ДО) разработана настоящая адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа, 

АОП). Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АОП) разработана с учетом требований 

ФГОС и на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, особенностей образовательной 

организации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. Программа реализуется в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта: 

 
Группы Обязательная 

часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Соотношение 

частей 

Программы, % 

Группа № 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

ФАОП ДО – 

утверждена 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

федерации № 1022 

от 24 ноября 2022 

г.  

Реализуется 

педагогическими 

работниками ДОО 

во всех 

Парциальная программа раннего 

физического развития детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) под редакцией Р.Н. 

Терехиной, Е.Н. Медведевой дополняет 

содержание образовательной области 

реализуется педагогическими 

работниками во всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми ДОО 

Парциальная программа «STEM–

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (3-7 лет) 

Модули: 

60/40 
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помещениях и на 

территории 

детского сада, со 

всеми 

воспитанниками 

указанных групп 

ДОО.  

 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и 

неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир» 

Волосовец Т.В., Марковой В.А., Аверина 

С.А. дополняет содержание 

образовательных областей 

«художественно-эстетическое 

развитие», «познавательное развитие», 

«социально-коммуникативное развитие». 

Программа реализуется воспитателями 

во всех помещениях, на всей территории, 

со всеми детьми ДОО  

Парциальная программа «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой дополняет содержание 

образовательной области «социально-

коммуникативное развитие». Программа 

реализуется педагогом-психологом во всех 

помещениях, на всей территории, со всеми 

детьми ДОО 

 Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Каплунова И., Новоскольцева 

И. дополняет содержание 

образовательной области 

«художественно-эстетическое 

развитие». Программа реализуется 

музыкальным руководителем во всех 

помещениях, на всей территории, со всеми 

детьми ДОО 

 

Программа раскрывается через представление общей модели коррекционно-

образовательного процесса в МАДОУ № 34, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Содержание Программы в соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ и 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения. 

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 средства реализации программы, 
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которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АОП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей групп 

компенсирующей направленности среднего и старшего дошкольного возраста с учетом 

особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

парциальных программ (не более 40%), методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников в соответствии с ФАОП ДО. 

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, коррекционно-образовательных программ, методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АОП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– 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 улице), 

–  конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

–  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
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развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная-развивающая работа: 

- является неотъемлемой частью АОП ДО детей с ТНР; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно- пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые условия реализации программы. 

 

1.1.1. Цели, задачи Программы 
Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования 

детям с тяжелыми нарушениями речи, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями их 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического и речевого развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся; 

– содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МАДОУ № 34 с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

МАДОУ № 34 содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
Принципы Расшифровка данного принципа 

Сетевое взаимодействие с 

организациями образования, 

охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование 

обучающихся 

МАДОУ № 34 устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в 

случае необходимости 

Индивидуализация дошкольного 

образования обучающихся с ТНР 

предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические  

особенности ребёнка 

Развивающее вариативное 

образование 

предполагает, что содержание образования предлагается            

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития, что способствует его 

развитию,  расширению как явных, так и скрытых возможностей 

Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей 

в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 
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деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста 

Инвариантность ценностей   и   

целей   при   вариативности 

средств реализации и достижения 

целей Программы 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МАДОУ № 34 разработало свою 

АОП. При этом за МАДОУ № 34 остаётся право выбора способов 

их достижения, образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизи-

ческих особенностей, запросов родителей (законных 

представителей) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

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

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции 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 независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

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 отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной 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 выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
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30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ № 34, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МАДОУ № 34 условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

их образовательных достижений, включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР, речевые карты. 

Воспитатели в диагностической работе используют метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности детей, которые возникают у них в процессе освоения разделов 

образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — Карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

Логопедическая диагностика проводится с целью определения уровня нарушения или 

несформированности речевой системы и способствует определению специальных 

коррекционных методов обучения. Результаты логопедической диагностики фиксируются 

в индивидуальной Речевой карте (приложение № 1).   

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя 
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изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Н.Ю. Куражевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко, Р. 

Темм, М. Дорки, В. Амен, А.И. Захаровой и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: особенности контакта ребенка; 

эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция на одобрение; реакция на 

неудачи; эмоциональное состояние во время выполнения заданий; эмоциональная 

подвижность; особенности общения; реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

- наличие и стойкость интереса к заданию; понимание инструкции;  

- самостоятельность выполнения задания; характер деятельности 

(целенаправленность и активность);  

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятель¬ности; 

работоспособность;  

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель программы психологических занятий с дошкольниками «Цветик-семицветик»: 

создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Она достигаются через решение следующих задач: 

1) развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

2) развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

3) развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4) развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

5) развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления; 

6) формирование позитивной мотивации к обучению; 

7) развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. Задачи: 

1) подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
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2) заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей; 

3) приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4) подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5) развивать коммуникативные способности; 

6) научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7) познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8) обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9) развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Цель программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Она достигаются через решение следующих задач: 

- Развитие критического мышления, направленного на формирование умений 

получать необходимую информацию, ее анализировать и применять в практической 

деятельности. 

- Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 

образования. 

- Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей 21 века. 

- Формирование основ безопасности, как собственной в процессе взаимодействия с 

окружающим миром, так и безопасности окружающей среды. 

- Создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей, 

владеющих неординарным мышлением и проявляющих особые способности и стремление 

к научно-техническому творчеству. 

- Развитие мотивации к техническому творчеству через детские виды 

деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

- Освоение математической действительности путем действий с геометрическими 

телами, фигурами и пространственных отношений. 

- Формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности 

осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия. 

- Формирование экологического сознания. 

- Развитие способности к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности. 

- Развитие умения группировать предметы. 

- Развитие умения проявлять осведомленность в разных сферах жизни. 

- Развитие умения создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию 

и синтез. 

- Развитие логики и алгоритмического мышления. 

- Формирование основ программирования. 
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- Развитие способностей к планированию, моделированию, абстрагированию и 

нахождению закономерностей. 

- Развитие умения быстро решать практические задачи. 

- Овладение умением акцентирования, схематизации, типизации, пользоваться 

универсальными знаковыми системами (символами).  

- Развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной 

деятельности. 

- освоение ИКТ, цифровых и медийных технологий. 

- Организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют вышеназванным 

принципам. 

Планируемые результаты остальных программ части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют планируемым результатам программ 

обязательной части. 

Также реализация части Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, что описано подробнее в 

рабочей программе воспитания (п. 2.8 Программы) 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике 

обязательной части Программы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником 

 
Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(извлечение из ФАОП ДО п. 32). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

(извлечение из ФАОП ДО п. 32.1.). 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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- 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 МАДОУ № 34; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

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

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
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групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

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

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей, обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

- Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и др. детьми, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(извлечение из ФАОП ДО п. 32.2.) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

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

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (извлечение из ФАОП ДО п. 32.3.) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
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повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(извлечение из ФАОП ДО п. 32.4.) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся и все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

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

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
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предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(извлечение из ФАОП ДО п. 32.5.) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

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 позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
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образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, 

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

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

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

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

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

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

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

нездоровья. 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. В группе компенсирующей 

направленности ДО коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 
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учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Формы реализации Программы 
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная 

ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих 

фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 

такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии 

от общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи 
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используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт 

детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

Методики и технологии 
Современная дошкольная коррекционная педагогика и психология имеет в своем 

арсенале множество новых и уникальных методик, технологий, программ и разработок. 

Исходя из образовательных потребностей детей группы компенсирующей 

направленности, а также имеющихся в ДОУ условий, в образовательной деятельности 

используются следующие современные образовательные технологии: 

• игровые,  

• личностно-ориентированные, 

• модульного обучения, 

• уровневой дифференциации обучения, 

• здоровье-сберегающие,   

• коррекционно-развивающие,   

• наглядного моделирования и мнемотехники,  

• авторские методики Т. Боровик, С. И Е. Железновых в 2,2 

• информационно-коммуникативные.   

Учитывая психологические особенности детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (ОНР), применяются игровые технологии: игры с предметами, 

словесные игры, игры-драматизации, игры-имитации, игры-путешествия, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, игры на развитие психических процессов, развивающие 

дидактические игры Никитиных, Зайцева, Монтессори и др. для развития всех 

компонентов речи, сенсорики, моторики, ВПФ. Используемые игры обеспечивают 

заинтересованное восприятие изучаемого материала и привлекают дошкольников к 

овладению новыми знаниями. Пронизывание игровым сюжетом всего занятия 

способствует погружению ребенка в игру, и обучающая задача идет для него вторым 

планом, на фоне эмоционального подъема, повышенного познавательного интереса. 

Одним из преимуществ игровых технологий является то, что игра всегда требует активных 

действий каждого ребенка, поэтому с помощью игры на занятиях организуют не только 

умственную, но и моторную активность детей, что очень важно для детей с ОНР. 

Опираясь на данные углубленной диагностики детей группы, при построении 
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коррекционно-развивающего процесса организуется личностно-ориентированное 

обучение, что помогает обеспечить комфортные условия развития каждого ребенка, 

реализации его природных потенциалов. Личностно-ориентированные технологии 

(Педагогика сотрудничества, Гуманно-личностная технология и Технология 

индивидуализации и дифференциации обучения) позволяют:  

- изучить личностные особенности каждого ребенка посредством общения,  

- построить логопедическую работу на основе перспективного (годового) плана с 

учетом индивидуально-типологических свойств личности ребенка, разработав 

индивидуальный коррекционный план, 

- организовать обучение каждого ребёнка с учётом «зоны ближайшего развития», 

работу с опорой на возможно большее количество функциональных систем и сохранных 

анализаторов, 

- выработать индивидуальный стиль общения с каждым ребенком с целью 

достижения взаимопонимания для обеспечения максимальной эффективности 

коррекционного воздействия при устранении речевых и личностных нарушений. 

Кроме этого, технология педагогики сотрудничества лежит в основе осуществления 

работы со специалистами ДОУ и родителями воспитанников логопедической группы 

(непременными участниками образовательного процесса). Для более эффективной работы 

с родителями, внедряются в работу новые технологии проведения родительских собраний: 

встреча за «круглым столом», вечера вопросов и ответов, посиделки, вечера семейного 

общения, педагогические гостиные, КВНы, шоу-викторины, утренники с участием 

родителей.  

Технология модульного обучения положена в основу планирования всей 

коррекционной –развивающей работы в группах (распределение материала по 

лексическим темам недели) – осуществляется через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (ребенка, педагогов группы и семьи).   

Технология уровневой дифференциации обучения используется в организации 

фронтальных занятий. Дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому для проведения фронтальных логопедических занятий и ООД воспитателя с 

детьми группа делится на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. Благодаря 

этому   имеется возможность при общей теме и цели занятия варьировать объем и 

сложность материала, использовать разные методы и приемы объяснения и выполнения 

заданий. 

У дошкольников с ОНР имеются проблемы в развитии общей и мелкой моторики, 

памяти, внимания, мышления, поэтому возникает необходимость проведения с ними 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы, которая включает в себя мышечную 

релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики нарушений зрения и т.п. 

Для этого используются здоровьесберегающие технологии. При реализации 

здоровьесберегающих технологий отмечена универсальность, что позволяет использовать 

их при организации различных видов детской деятельности, совместной деятельности 

взрослых и детей, а также интеграция в различные виды деятельности. На фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях уделяется внимание технологиям, которые 
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направлены на развитие физиологического и речевого дыхания, необходимого для работы 

над коррекцией звукопроизношения; упражнениям для развития мелкой моторики 

пальцев рук, которые способствуют не только формированию мелких движений и 

координации руки, но и позитивно влияют на развитие интеллекта детей. Занятия 

проводятся в режиме смены динамичных поз. С этой целью в структуру занятий вводятся 

оздоровительные (физкультурные) паузы, гимнастика для глаз, массажные игры, 

артикуляционная гимнастика. Объем двигательной активности дополняется проведением 

дифференцированных физминуток, минуток настроения; пальчиковой гимнастики; 

упражнений психологической саморегуляции – релаксации; некоторых приемов 

самомассажа; дыхательной гимнастики. 

Учителя-логопеда используют традиционные коррекционно-развивающие 

технологии (Технология логопедического обследования, Технология коррекции 

звукопроизношения, Технология развития интонационной стороны речи, Технология 

развития лексико-грамматической стороны речи, Технология развития связной речи и др.). 

Оптимизировать логопедическую работу, повысить ее эффективность позволяет 

применение новейших современных и нетрадиционных технологий, таких как 

кинезиологическая гимнастика, музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, 

самомассаж и массаж различными приспособлениями, Су-Джок-терапия и др. Эти 

технологии вносят в коррекционную работу новые способы взаимодействия педагога и 

ребёнка, новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических 

функций.  

Широко используется технология наглядного моделирования и мнемотехники 

(мнемотаблицы, графические схемы-модели, ребусы, изографы и пр.)  

Применение на логопедических и логоритмических занятиях авторских методик Т. 

Боровик, С. и Е. Железновых способствует развитию у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи нестандартного мышления, памяти, внимания, эмоций, навыков 

общения, речи, пения, способности чувствовать тело и владеть им. Апробированы и 

систематически используются на занятиях такие линии методик как:     

- коммуникативные танцы, использование которых решает задачи развития 

коммуникативных навыков, развития двигательной координации и чувства ритма («Хэй, 

хэй, привет», «Танец с веревочками», «Танец-игра со шляпами» и др.); 

- координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые) крупномасштабно 

(через все тело) дают ощущение музыкальной динамики, темпа, исполнительского 

штриха, речевого и пластического интонирования. В ход занятий включаются 

коммуникативные игры, выполняющие психотерапевтические задачи развития 

социальной адаптации ребенка, принятия им партнера как друга («Кто как спит», «Ходит 

по лесу медведь», «Ковбойский танец»), игры-команды («Порхающий танец»), массажные 

(«Ходит ежик», «Зайкин огород»), тонизирующие («Вудели Атча») и др.  - все они 

стимулируют развитие ловкости, точности, реакции; 

- пальчиковые игры (музыкальные и речевые) способствуют активизации 

абстрактного и образно-ассоциативного мышления, развивают мышечный аппарат, 

мелкую моторику, тактильную чувствительность, повышают общий уровень организации 

ребёнка, направлены на развитие чувства ритма, дикционной моторики речи, 

выразительно-речевого интонирования, координации движений («Поросята», «Паучок», 

«Просыпушки», «Утречко», «Козлики»); 
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- «Хор рук» - данная форма направлена на развитие координационной свободы 

движения, чувства ритма, внимания, способности к двигательной импровизации. В 

зависимости от темы, сезона и сюжета применяю разные по настроению и характеру 

композиции («Осенний лес», «Снежный вальс», «Танцующий сервиз для мамы», 

«Овощной базар», «Летняя фантазия» и др.).   

- ритмодекламация способствует развитию у детей интонационного слуха, приучает 

их осмысленно относиться к различным проявлениям интонации («Немешайки», 

«Ворона», «Варим борщ», «Овощи», «Пять обезьянок», «Фамилии» и пр.); 

- игры звуками позволяют детям ощутить радость открытия того, что природа 

наделила человека огромным многообразием звуков. Их можно воспроизвести, используя 

возможности собственного тела (голосом, руками, ногами, губами и пр.) как 

своеобразного и оригинального инструмента. Понимание ребенком тесной связи себя и 

природы – основная цель игр звуками. На занятиях мы объединяем разнообразные 

комбинации звучащих жестов, кластерное исполнение фонем (З, Ж, Х, Ф, С, Ч, Ш, У, О и 

т.д.), например: «Гномы и божья коровка», «Шуршащие звуки», «Послушай себя» и др.;  

- активная релаксация позволяет погрузиться в собственные воспоминания, вызвать 

воображением различные образы, ассоциации, что способствует гармонизации 

психического состояния детей («Что-то шепчет осень…», «Сон травки», «Уходит лето», 

«Дождик», «Осенняя вода»). 

- эвритмия - продолжение звука в жесте, когда определенный звук либо буква 

алфавита находит свое отражение в пластике или графике тела. Таким способом 

изображаем, «рисуем» с детьми самые разные слова и фразы. Данная форма 

приравнивается к арт-терапии, позволяет много импровизировать, развивает образное 

мышление, пластичность, координационную свободу движений.  Эвритмия в практике 

заняла свое постоянное место в праздновании Дней рожденья детей, где дети «рисуют» 

имена именинников, в ритуале приветствия и прощания на занятиях, на праздниках и 

развлечениях как послания, пожелания, поздравления, загадки и др. 

Для развития мотивации к общению и занятиям большую роль играет использование 

информационных технологий: компьютерных технологий, видео-, аудио-, 

фотоматериалов. С помощью компьютерных технологий создаются электронные 

презентации, слайдфильмы, небольшие видеофильмы, которые используются при 

проведении логопедической диагностики, фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 

занятий, праздников, развлечений, консультаций для родителей и специалистов ДОУ, 

родительских собраний.  На занятиях используются авторские мультимедийные 

презентации, разработанные с учетом особенностей воспитанников, компьютерные игры 

Л. Е. Шевченко «Учимся говорить правильно», «Страна знаний», логопедическая 

программа «Игры для Тигры» и др. На занятиях с использованием ИКТ большинство детей 

становятся более активными, повышается их работоспособность, активизируется 

внимание, повышается мотивация к общению.  ИКТ в работе с детьми, имеющими ТНР, 

является мощным стимулятивным средством для развития речи и личности ребенка. 

Работа с Интернет-технологиями дает возможность использовать опыт педагогов и 

поделиться своими наработками. Используется компьютер для накопления методических 

материалов, познавательно-иллюстрированного материала, диагностики, мониторинга. 

Результатом использования современных образовательных технологий в 

коррекционном процессе являются успехи детей в освоении знаний, уровень их 

познавательного и интеллектуального развития, привычка к здоровому образу жизни, 
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адаптация в обществе. 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней, старших и 

подготовительных группах компенсирующей направленности организована в 

соответствии с ФГОС ДО и учётом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников. Она позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации 

основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в 

разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 

сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – 

Центры). В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательнонасыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна; безопасна. 

 
КРИТЕРИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ РППС 

Насыщенность  Образовательное пространство оснащено техническими средствами обучения 

(интерактивная доска, ноутбук, музыкальный центр, CD-диски др.), а также 

материалами и играми, которые активизируют всю многообразную «палитру» 

детской деятельности. Все материалы отличаются хорошим качеством и 

соответствуют возрастным особенностям детей. В течение года воспитатель вносит 

изменения в РППС с учётом содержания ООП ДО (комплексно-тематическое 

планирования), динамики развития воспитанников и др. 

РППС организована таким образом, что каждый ребёнок может найти себе занятие 

по интересам. Пространство группы поделено на зоны (центры развития). Это даёт 

детям возможность объединиться в подгруппы, способствующие полноценному 

развитию ребёнка. 

Групповое пространство представлено следующими развивающими зонами, 

центрами, студиями, лабораториями: 

 Спортивная для обеспечения двигательной активности детей. Оборудование 

(дорожки «здоровья», дуги, мячи, кегли, корзина для метания, ленты, канат, 

атрибуты для организации подвижных и спортивных игр, демонстрационный 

материал и др.) используется для организации индивидуальных игр, игр и 

соревнований. Наполняемость зоны меняется в зависимости от времени года, 

индивидуальных интересов и потребностей детей. 

 Зона безопасности, где находятся игрушечные транспортные средства, 

светофор, макет улицы, дорожные знаки, дидактический и демонстрационный 

материал и др. 

 Строительный центр с конструкторами разного вида, кубиками, крупным и 

мелким деревянным строительным материалом, схемами и чертежами построек и 

т.д.; 
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 Зона сенсорного развития позволяет развивать представления детей о различных 

цветах и оттенках, формах, величинах предметов, шершавости и гладкости их 

поверхности, имеется материал для развития мелкой моторики: шнуровки, пазлы и 

др., игровой набор «Дары Фрёбеля»; 

 Юный Пифагор, где расположены материалы для развития элементарных 

математических представлений настольно-печатные игры, цифры, числовые 

домики, современное игровое оборудование (блоки Дьёнеша, палочки Кюизенера 

и т.д.), таблицы, развивающие игры и т.д.; 

 Юный грамотей, где располагаются материалы для подготовки к обучению 

грамоте и развитию речи: лепбуки, настольно-печатные игры, буквы, звуковые 

коробочки, таблицы, книги с крупным шрифтом, ребусы, тематические карточки и 

альбомы и др.; 

 Центр художественной литературы с произведениями детской художественной 

литературы, полками и стендами для тематических выставок и др.; 

 Творческая зона, которая представлена изобразительным материалом (мелки, 

акварель, тушь, гуашь), бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, 

дидактические игры, материалы для ознакомления дошкольников с различными 

видами декоративного и прикладного вида искусства, технологические карточки и 

т.д. Стенд «Творческие идеи», на котором располагаются продукты детской 

творческой деятельности. Следует отметить, что продуктами детского творчества 

вписываются в интерьер группы, не только делая помещение более родным и 

привлекательным. Это повышает самооценку дошкольников, создаёт чувство 

сопричастности к жизни детского сада. 

 Театральная зона с ширмой, масками сказочных персонажей, различными 

видами театра (кукольный, варежковый, перчаточный, пальчиковый, настольный), 

костюмами и др.; 

 Музыкальный уголок, в котором присутствуют музыкальные инструменты, 

различные музыкальные, дидактические игры, игрушки самоделки; 

 лаборатория «Юный исследователь», где есть множество наборов для 

проведения опытов, располагаются они в доступном для детей месте с доступными 

детям материалами, в том числе с песком и водой. К каждому набору для 

эксперимента прилагаются инструкционные карты, выполненные в виде рисунка 

или краткой словесной инструкции, глобус, специальная детская литература, 

карты; 

 Игровые центры, в которых расположены атрибуты, предметы – заместители, 

«подручные» материалы для развития творческого замысла в сюжетно-ролевых 

играх, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Уголок уединения (отдыха или примирения) - палатка, в которой находятся 

телефон, альбом с фотографиями воспитанников и их семей, самодельные 

игрушки, изображающие эмоции. 

Транспорти- 

р уемость 

Наличие в группе специальных предметов (ширм, лёгких перегородок, 

геометрических модулей, больших лоскутов ткани и пр.) и их перемещение с 

целью создания новых зон представляет возможность изменения пространства 

в зависимости от характера игры, меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункцио-

нальность 

материалов 

Мебель в группе носит полифункциональное назначение. Кроме прямого 

назначения (место расположения необходимых материалов), мебель визуально 

разграничивает пространство на зоны. У детей имеется неограниченный доступ к 

материалам, которые они используют по своему усмотрению. Природный, 

бросовый материал, спортивный инвентарь и т.д. также может выступать в играх 

детей как предметы – заместители (в игре «Магазин» морские камушки могут быть 

монетками - денежками, а в игре «Ждем гостей» камушки будут уже конфетами, 

печеньями). 

Вариативность Все материалы и оборудование в группе организованы по образовательным 

областям, что помогает детям, делает более организованной их работу и игру. В 
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каждой зоне имеется достаточное количество разнообразных материалов, чтобы 

несколько человек могли заниматься там одновременно. Обстановка в группе 

динамична. Воспитатель постоянно оценивает эффективность развивающей 

предметно – пространственной среды и вносит любые изменения для развития 

детской познавательной активности. 

Доступность Развивающая предметно – пространственная среда в группе является доступной. 

Материалы в центрах активности, мебель, оборудование расположены так, что ими 

легко и удобно пользоваться. Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, которые обеспечивают все виды детской активности. 

Материалы и оборудование группы сохранны и исправны. 

Безопасность В группе закреплены все шкафы, стеллажи, в помещениях, где находятся дети, 

соблюдаются правила противопожарной безопасности, мебель и освещение 

соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20 

 

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ 

(извлечение из ФАОП ДО п. 38) 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
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поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником 

и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.2. Характер взаимодействия с другими детьми. Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций 

между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 
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роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

(извлечение из ФАОП ДО п. 39) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации 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. 

39.3. 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 ребенок 

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 значение 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, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителем (законным 

представителем) 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. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства 

и прав человека. 
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6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

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 Организации; 

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

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе МАДОУ № 34 и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 



 

39  

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные 

с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной 

игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он   

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (коррекционно-развивающая 

работа) 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

(извлечение из ФАОП ДО п. 43) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

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

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
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дошкольной образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

с ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР 

и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

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

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой  способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
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обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4.  Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

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

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

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 
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действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

слова. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
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приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

прошваривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В 

зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативноречевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей, обучающихся с ТНР:  

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

-  вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

- третья схема – для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

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

с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

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

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

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 
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на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3- 4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 
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2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

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

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3)  развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

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

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

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

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

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

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого  развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
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свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко - буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко - буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

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

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

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

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

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

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

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

читатель - читательница - читающий). Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи: закрепление навыка составления предложений, по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 
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3. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

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

оптико-пространственные и моторно- графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 

с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; определять и называть 

последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

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

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
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Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции речевых нарушений;  

- оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

- их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей.  

Коррекционные задачи и методы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
• Профилактика соматического нездоровья. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей. 

• Развитие двигательного произвольного поведения 

Коррекционные методы 
• Методы диагностики уровня двигательной активности и физического развития 

детей. 

• Методы стимулирования и мотивации двигательной деятельности. 

• Методы организации двигательной деятельности детей. 

• Методы моторной коррекции и ЛФК. 

• Методы регулирования и контроля двигательной деятельности. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослым, чтобы попросить помощи. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
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• Овладение навыками коммуникации. 

• Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации. Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Коррекционные методы 
• Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок. 

• Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

• Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

• Методы координации разных видов деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
• Формирование у детей мотивации к познавательной активности, комплексного 

алгоритма обследования объектов. 

• Формирование мотивации преодоления трудностей входе организации 

познавательной деятельности и предпосылок учебной деятельности.  

Коррекционные методы 
• Сенсомоторные методы 

• Методы организации психических процессов 

• Методы когнитивной коррекции 

• Вербально-логические методы  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
• Формирование речевой мотивации 

• Формирование системы языковых ориентировок 

• Коррекция нарушений речи 

• Профилактика нарушений письма и чтения 

Коррекционные методы 
• Методы формирования языковой установки 

• Методы формирования системы языковых ориентировок 

• Методы коррекции речи 

• Методы профилактики и пропедевтики 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Коррекционные задачи 
• Развитие зрительно-слуховой и двигательной координации, пространственных 

ориентировок. 

• Формирование целостного предварительного образа предмета в ходе предметно-

практической и продуктивной деятельности детей.  

 

Коррекционные методы 
• Методы музыкально-ритмической коррекции (фонетическая ритмика и логоритмика) 

• Вокалотерапия 

• Пласт-ритмика 

• Арт-терапия 

• Методы драматической элевации 
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• Метод символического кодирования и декодирования 

В группе для детей с ТНР коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

При планировании занятий, определении их места в целостной системе работы ДОУ 

учтены требования действующих СанПиНов. Общее количество и длительность занятий 

соответствуют указанным требованиям и возрастным и индивидуально-психологическим 

особенностям дошкольников с ТНР: в средней группе проводится 10 занятий в неделю 

длительность 20 минут, старшей группе проводится 15 занятий в неделю длительностью 

20-25 минут каждое, с 10-минутным перерывом между ними; в подготовительной группе 

– 15 занятий длительностью 30 минут, с 10-минутным перерывом между ними. 

Каждая из образовательных областей Программы дополнена задачами 

коррекционного направления:  

1. Изменения в содержании деятельности «Чтение художественной литературы» 

касаются перечня рекомендуемой литературы: включены произведения для чтения, 

рассказывания детям, заучивания наизусть по лексическим темам. 

2. Содержание музыкальной деятельности дополнено комплексом логоритмических 

заданий, направленных на повышение эффективности коррекционной работы.  

3. Дополнения к содержанию области «Физическое развитие» касаются игровых 

упражнений коррекционной направленности: включены упражнения для развития 

дыхания и мелкой моторики, двигательной памяти, кинезиологическая гимнастика, 

стретчинг и др.    

4. Количество каждого из видов логопедических занятий обеспечивается за счет 

оптимизации содержания логозанятий: 

- полизадачностью (или комплексным, интегрированным характером), когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по 
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коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 

дефицитарно развитых психических и психофизиологических функций. При этом 

цементирующим, обеспечивающим целостность занятий моментом могут выступать 

сквозная сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и познавательного 

материала и др.; 

- опорой на игру как ведущий вид деятельности дошкольников. Обязательное 

включение разных видов игр в логозанятия обеспечивают выраженный позитивный 

эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение), моторных функций. Особо важна роль игры 

в плане становления ребенка как субъекта собственной деятельности и, прежде всего 

таких ее видов, как коммуникативная и учебно-познавательная деятельность, что служит 

действенной профилактикой возможной школьной неуспешности. 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в ДО 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк  
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и учителем-

логопедом) является первым этапом сопровождения. В период комплектования группы 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребёнка норме. В качестве методики скринингового 

обследования используется комплекс заданий, предлагаемых Н.С. Жуковой, Е.М. 

Мастюковой. Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более 

глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики необходимо 

согласие родителей (законных представителей). Последнее оформляется документально в 

виде договора с родителями о согласии или не согласии на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в территорильную психолого-

медико-педагогической комиссию (ТПМПК). В соответствии с принципом 

индивидуально-коллегиального обследования после проведения обследований 

специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это 

обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов 

ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый 

специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном 

прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), 

предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение 

ППк, и систематизирует рекомендации. После завершения коллегиального обсуждения 

представитель ППк (им может быть, как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. При направлении ребёнка на ТПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из 

протокола психолого-педагогического консилиума ДО для предоставления на ТПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 
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предоставляет в ДО выписки из протокола территориальной или центральной психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк  
Учитель-логопед, получив Заключение территориальной или центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в 

условиях ППк. Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы.  

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — Карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ (ТНР) 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи 

с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 
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• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Организация воспитания и обучения детей с ТНР ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностичес-

кое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Н.Ю. Куражевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко, 

Р. Темм, М. Дорки, В. Амен, А.И. Захаровой и др. Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок 

на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: особенности контакта ребенка; 

эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция на одобрение; реакция на 

неудачи; эмоциональное состояние во время выполнения заданий; эмоциональная 

подвижность; особенности общения; реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

- наличие и стойкость интереса к заданию; понимание инструкции;  

- самостоятельность выполнения задания; характер деятельности 
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(целенаправленность и активность);  

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

работоспособность;  

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее    целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР. 

Индивидуальные карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по возрастным 

группам (Приложение № 2). 

Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год: сентябрь, май.  

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование информации в 

интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была 

своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую направленность. 

Учитель-логопед руководит всей коррекционной работой группы.  

Воспитатель, являясь первым помощником учителя-логопеда в коррекционной 

работе, должен  

- иметь высшее или среднее педагогическое образование и обязательно пройти 

курсовую подготовку по основам теории и практики логопедии; 

- обладать абсолютно правильной речью и уметь «слышать» дефекты речи у детей; 

- осуществлять закрепление знаний, полученных детьми на групповых и 

индивидуальных логопедических занятиях; 

- знакомиться с характером речевого дефекта каждого ребенка и его речевыми 

возможностями с целью поэтапной коррекционной работы; 
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- предусматривать закрепление логопедических заданий в процессе выполнения всех 

режимных моментов (например, обучать накапливанию количественного и качественного 

словарного запаса и пр.); 

- при планировании речевых задач в ходе ООД включать в конспект дидактические 

игры, использовать рекомендации и практический материал, предложенный учителем-

логопедом. 

Музыкальный руководитель в период первых 2 недель сентября проводит изучение 

воспитанников с нарушениями речи, выявляя возможности каждого ребенка по 

следующим параметрам: 

- слушание музыки (устойчивость внимания детей, их заинтересованность); 

- певческие навыки (протяжность пения, соблюдение дыхания между фразами); 

- движение под музыку (бодро, легко, свободно); 

- выразительность исполнения танцевальных движений; 

- правильность передачи мелодии. 

  Руководствуясь результатами обследования, отмечает: наличие или отсутствие 

навыка; навык в стадии формирования; стойкость (нестойкость) навыка.  Затем выделяет 

группу детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях по коррекции общей моторики, 

координации движений, чувства музыкального ритма, слуха и составляет план работы на 

каждый период коррекционного обучения. 

Педагог-психолог занимается развитием дошкольников согласно календарно-

тематическому плану: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

- Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

- Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

- Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Инструктор по физической культуре: 

• Устраняет некоординированные, скованные, недостаточно ритмичные движения. 

• Обращает внимание на особенности психомоторного развития детей, учитывает их 

в процессе занятий. 

• Осуществляет коррекцию моторного развития детей за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания: 

- нормализация мышечного тонуса, 

- исправление неправильных поз, 

- развитие статической выносливости, равновесия, 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, 

- запоминание серии двигательных актов, 
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- воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Младший воспитатель группы  
- сопровождает воспитанников на индивидуальные занятия специалистов; 

- соблюдает требования единого логопедического режима; 

- оказывает   необходимую   помощь, становясь   непосредственным участником 

коррекционной работы;  

- на первых этапах пребывания детей в группе «оречевляет» все режимные моменты. 

Для этого совместно     с    учителем-логопедом     подбирает    и    использует 

художественную литературу для воздействия на чувства ребенка, развитие его 

восприимчивости к слову;  

- участвует в проведении работы воспитателя по заданию логопеда во второй 

половине дня. 

Взаимосвязь в работе всех педагогов группы компенсирующего назначения 

позволяет    значительно    быстрее    исправлять    речевые    недостатки: автоматизировать 

звуки, формировать необходимые лексико-грамматические конструкции, накапливать 

словарный запас и помогать развитию связной речи. 

Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед 
• Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

• Укрепление   мышечного   аппарата   речевых   органов   средствами логопедического 

массажа. 

• Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков. 

• Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

• Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

• Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

• Обучение умению связно выражать свои мысли. 

• Обучение грамоте, профилактика дисграфии, дислексии. 

• Развитие психологической базы речи. 

• Совершенствование мелкой моторики. 

• Логопедизация занятий и режимных моментов. 

Педагог-психолог 
• Формирование психологической основы речи. 

• Развитие и коррекция познавательных процессов: 

- внимания (развитие     отдельных     свойств     внимания: объема, переключаемости, 

концентрации, устойчивости); 

- мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического); 

- восприятия (слухового, зрительного, тактильного); 

- воображения (воспроизводящего и творческого).  

• Развитие мелкой моторики. 

• Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование произвольности поведения 

(проведение игр индивидуально и по подгруппам, использование психогимнастики). 

• Формирование правильной речи: развитие связной речи; активизация словаря. 

Музыкальный руководитель 
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• Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти;  

- оптико-пространственных представлений;  

- зрительной ориентировки на собеседника;  

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

• Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса;  

- просодии; 

- фонематического слуха. 

• Автоматизация правильно произносимых звуков. 

• Активизация словарного запаса. 

Инструктор по физической культуре 

• Развитие: 

- оптико-пространственных представлений и навыков; 

- зрительной ориентировки на говорящего; 

- координации движений; 

- мелкой моторики пальцев рук. 

• Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов детей 

с нарушениями речи. 

• Формирование психофизической основы речи путем развития процессов 

восприятия, внимания, мышления на занятиях. 

• Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением. 

• Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях. 

Воспитатели 

• Формирование   пассивного   и   активного   словаря, расширение кругозора. 

• Развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной деятельности. 

• Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда. 

• Упражнение    в    правильном    употреблении    сформированных грамматических 

категорий. 

• Развитие графических навыков. 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

• Развитие познавательных способностей. 

Медицинский персонал 

• Мониторинг состояния здоровья. 

• Лечебно-профилактические мероприятия, контроль за лечебно-профилактической 

работой.  

• Рекомендации воспитателям и специалистам. 

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в 

детском саду  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических 

процедур  

Родители:  
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-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов МАДОУ № 

34. Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений об окружающем. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают педагог-психолог, воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и воспитатели при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные 

и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная 

деятельность различной направленности, организация режимных моментов и 

осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории МАДОУ № 34. 

Количество занятий представлено в модели недели (Приложение № 3). Реализация 

всех программных задач осуществляется при этом за счет комбинированного подхода к 

ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя формирование 

звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у 

детей. Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая 

изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более эффективной 

формой работы), а также в ходе коррекционной работы воспитателя по заданию учителя-

логопеда. Это обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 
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дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности учебного 

процесса. 

Структура образовательного процесса в средней группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительностью с 7.15 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

от 4 до 5 лет не более 40 минут, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность в форме фронтальных занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 9.55 до 12.40 и с 15.30 до 16.30): 

 - коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Обучение и воспитание по данной Программе рассчитано на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. Четыре недели в году 

(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику и выявление 

промежуточных результатов освоения детьми Программы. 

Дети с ОНР не могут полноценно овладевать образовательным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 

речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических 

занятий и ООД воспитателя с детьми делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. 

В средней группе для детей с ТНР с 3 недели сентября проводится в неделю 11 (I 

период) – 12 (II период) занятий, длительностью 20 минут каждое, с 10-минутным 

перерывами между ними. 

Организация логопедической работы  
Учитель-логопед проводит в течение недели первого периода 3 фронтальных 

логопедических занятия в утренние часы, а во втором периоде - 4 фронтальных 

логопедических занятия по подгруппам. 

В это время воспитатель проводит ООД по различным образовательным областям. 

Логопедические занятия в группе компенсирующей направленности являются 

основной формой коррекционного обучения, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи и неречевых процессов. В основе планирования занятий 

с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический принципы.  

Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно осуществляется на 

разных по видам деятельности. Чтобы обеспечить разностороннее развитие детей, в со-

держание обучения и воспитания должно войти более 20 тем. Их подбор и расположение 
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определяются следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, ней-

тральным характером части тем. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за корот-

кий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия 

речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних их тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Виды логопедических занятий: 

• фронтальные логопедические занятия; 

• подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами); 

• индивидуальные логозанятия.  
Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего дня 

и недели определяются возрастными и индивидуально-типологическими особенностями 

детей. От того, насколько четко спланирован и проведен каждый вид занятий, напрямую 

зависят ход и результаты всей коррекционной работы.  

Фронтальные логопедические занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти 

в общий темп работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, 

ориентироваться на лучшие образцы речи и др. Фронтальные логопедические занятия в 

зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи в средней группе 

подразделяются на следующие типы. 

1.  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространённые предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2.  Занятия по формированию звукопроизношения 

 Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа 

и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ-описание. Весь процесс 

коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые 

элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно 

научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 
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 Подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами) предоставляют 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач кор-

рекционной работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей воспи-

танников. В такие группы целесообразно объединять детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. 

Индивидуальные логозанятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня, недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию 

речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для 

каждого воспитанника. 

Организация работы воспитателя по заданию учителя-логопеда  

во второй половине дня 
Дети с ОНР затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 

техническими навыками рисования, лепки, аппликации и конструктивной деятельности, 

плохо различают основные цвета, в связи с чем нуждаются в восполнении пробелов в 

знаниях.  

Воспитатель во второй половине дня (15.30 — 15.50) ежедневно, кроме среды (когда 

планируется досуговая деятельность), осуществляет коррекционную работу с детьми по 

заданию учителя-логопеда, которая направлена на реализацию как коррекционных, так и 

воспитательных задач. Продолжительность деятельности – 20 минут.  

Первая часть занятия – 10 минут – фронтальная работа, цель которой: 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики;                                                        

- развитие фонематических процессов;                                                                                   

- развитие психических процессов. 

Вторая часть занятия – следующие 10 минут – подгрупповая и индивидуальная 

работа включает задания  по различным видам деятельности с целью восполнения 

пробелов в знаниях и умениях детей и индивидуальную работу по заданию учителя-

логопеда.   При подготовке к коррекционной работе воспитателю необходимо  учитывать 

следующие требования:                                                                                                    

1. Коррекционная работа вносится в ежедневный план. 

2. Наглядный и раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

3. Коррекционная работа планируется по определенной схеме, где указывается 

 - Лексическая тема 

 - Задачи фронтальной работы 

 - План фронтальной работы 

 - Ход фронтальной работы 

 - Подгрупповая и индивидуальная работа (планируется по сетке): 

 

Содержание работы Цель Подгруппа (имена) детей 

   

   

4. Детские столы для подгрупповой работы необходимо расположить так, чтобы  дети 

видели воспитателя, а воспитатель видел детей. 

5. Детей разместить так, чтобы они не мешали друг другу. Целесообразно разместить 

за одним столом детей, которые будут заниматься индивидуально с воспитателем по 

заданию логопеда. 
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6. Задания логопеда отрабатываются по индивидуальным тетрадям детей перед 

зеркалом. 

7. Работая с детьми по заданию логопеда, воспитатель разговаривает обычным 

голосом, не применяя шепотную речь.  

8. Контроль за подгрупповой работой осуществляет младший воспитатель. 

Воспитатель заранее знакомит его с запланированными видами деятельности, дает 

рекомендации по осуществлению контроля и оказанию помощи детям. 

 

Коррекционно-воспитательная работа в процессе режимных моментов 
Режимные моменты занимают большое место в процессе пребывания дошкольников 

в детском саду как по значению, так и во временном плане, поэтому нужно максимально 

использовать их в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи. 

В коррекционных мероприятиях в процессе режимных моментов могут участвовать 

различные сотрудники детского сада, включая младший обслуживающий персонал. 

Логопедом осуществляется специальная подготовка сотрудников детского сада в данном 

направлении. 

С коррекционной целью могут быть использованы следующие режимные моменты: 

утренняя гимнастика, подготовка к занятиям (к прогулке, приему пищи), дежурство в 

уголке природы, прогулка, игры вне занятий (дидактические, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые). 

Режимные моменты насыщаются целенаправленным речевым общением детей между 

собой и персоналом. В ходе режимных моментов используется не только тот 

коррекционный материал, который в данный период прорабатывается учителем-

логопедом, но и тот, который применяется воспитателем на проводимых им занятиях. В 

связи с этим координируются планы воспитательной и логопедической работы. 

Конкретизируя рекомендации по закреплению речевого материала логопедических 

занятий в речевом общении детей в ходе режимных моментов, педагог может 

использовать различные приемы.  

При решении коррекционных задач в ходе режимных моментов педагог использует 

фронтальную, подгрупповую и индивидуальную формы работы. 

Во всех случаях воспитатель проводит работу в этом аспекте под руководством 

логопеда после того, как те или иные лексико-грамматические конструкции изучены на 

логопедических занятиях. 

 

Структура образовательного процесса в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительностью с 7.15 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность в форме фронтальных занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 9.55 до 12.40 и с 15.30 до 16.30): 
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 - коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Обучение и воспитание по данной Программе рассчитано на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. Четыре недели в году 

(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику и выявление 

промежуточных результатов освоения детьми Программы. 

Дети с ТНР не могут полноценно овладевать образовательным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 

речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических 

занятий и ООД воспитателя с детьми делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. 

В старшей группе для детей с ТНР с 3 недели сентября проводится в неделю 14 (I 

период) – 15 (II-III период) занятий, длительностью 20-25 минут каждое, с 10-минутным 

перерывами между ними. 

Организация логопедической работы  
Учитель-логопед проводит в течение недели первого периода 3 фронтальных 

логопедических занятия в утренние часы, а во втором и третьем периодах - 4 фронтальных 

логопедических занятия по подгруппам. 

В это время воспитатель проводит ООД по различным образовательным областям. 

Логопедические занятия в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР являются основной формой коррекционного обучения, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. В основе 

планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы.  

Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно осуществляется на 

разных по видам деятельности. Чтобы обеспечить разностороннее развитие детей, в со-

держание обучения и воспитания должно войти более 20 тем. Их подбор и расположение 

определяются следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, ней-

тральным характером части тем. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за корот-

кий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия 

речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних их тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Виды логопедических занятий: 

• фронтальные логопедические занятия; 
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• подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами); 

• индивидуальные логозанятия.  

Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего дня 

и недели определяются возрастными и индивидуально-типологическими особенностями 

детей. От того, насколько четко спланирован и проведен каждый вид занятий, напрямую 

зависят ход и результаты всей коррекционной работы.  

Фронтальные логопедические занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти 

в общий темп работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, 

ориентироваться на лучшие образцы речи и др. Фронтальные логопедические занятия в 

зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи в старшей группе 

подразделяются на следующие типы. 

1.  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространённые предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2.  Занятия по формированию звукопроизношения 

 Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа 

и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ-описание. Весь процесс 

коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые 

элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно 

научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

Подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами) предоставляют 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач кор-

рекционной работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей воспи-

танников. В такие группы целесообразно объединять детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. 

Индивидуальные логозанятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня, недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию 

речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для 

каждого воспитанника. 

Организация работы воспитателя по заданию учителя-логопеда  

во второй половине дня 
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Дети с ОНР затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 

техническими навыками рисования, лепки, аппликации и конструктивной деятельности, 

плохо различают основные цвета, в связи с чем нуждаются в восполнении пробелов в 

знаниях.  

Воспитатель во второй половине дня (15.30 — 16.00) ежедневно, кроме среды (когда 

планируются досуговая деятельность), осуществляет коррекционную работу с детьми по 

заданию учителя-логопеда, направленную на реализацию как коррекционных, так и 

воспитательных задач. Продолжительность – 25 минут.  

Первая часть – 15 минут – фронтальная работа, цель которой: 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики;                                                        

- развитие фонематических процессов;                                                                                   

- развитие психических процессов. 

     Вторая часть – следующие 10 минут – подгрупповая и индивидуальная работа 

включает задания  по различным видам деятельности с целью восполнения пробелов в 

знаниях и умениях детей и индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда.   При 

подготовке воспитателю необходимо  учитывать следующие требования:                                                                                                    

1. Коррекционная работа вносится в ежедневный план. 

2. Наглядный и раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

3. Коррекционная работа планируется по определенной схеме, где указывается: 

 - Лексическая тема 

 - Задачи фронтальной работы 

 - План фронтальной работы 

 - Ход фронтальной работы 

 - Подгрупповая и индивидуальная работа (планируется по сетке): 

 

Содержание работы Цель Подгруппа (имена) детей 

   

   

4. Детские столы для подгрупповой работы необходимо расположить так, чтобы  дети 

видели воспитателя, а воспитатель видел детей. 

5. Детей разместить так, чтобы они не мешали друг другу. Целесообразно разместить 

за одним столом детей, которые будут заниматься индивидуально с воспитателем по 

заданию логопеда. 

6. Задания логопеда отрабатываются по индивидуальным тетрадям детей перед 

зеркалом. 

7. Работая с детьми по заданию логопеда, воспитатель разговаривает обычным 

голосом, не применяя шепотную речь.  

8. Контроль за подгрупповой работой осуществляет младший воспитатель. 

Воспитатель заранее знакомит его с запланированными видами деятельности, дает 

рекомендации по осуществлению контроля и оказанию помощи детям. 

Коррекционно-воспитательная работа в процессе режимных моментов 

Режимные моменты занимают большое место в процессе пребывания дошкольников 

в детском саду как по значению, так и во временном плане, поэтому нужно максимально 

использовать их в коррекционно-воспитательной работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи. 
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В коррекционных мероприятиях в процессе режимных моментов могут участвовать 

различные сотрудники детского сада, включая младший обслуживающий персонал. 

Логопедом осуществляется специальная подготовка сотрудников детского сада в данном 

направлении. 

С коррекционной целью могут быть использованы следующие режимные моменты: 

утренняя гимнастика, подготовка к занятиям (к прогулке, приему пищи), дежурство в 

уголке природы, прогулка, игры вне занятий (дидактические, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые). 

Режимные моменты насыщаются целенаправленным речевым общением детей между 

собой и персоналом. В ходе режимных моментов используется не только тот 

коррекционный материал, который в данный период прорабатывается учителем-

логопедом, но и тот, который применяется воспитателем на проводимых им занятиях. В 

связи с этим координируются планы воспитательной и логопедической работы. 

Практика работы в логопедических группах показывает, что большая часть лексико-

грамматического материала, изучаемого на логопедических занятиях, может успешно 

закрепляться вне занятий. 

В соответствии с целями логопедической работы в первом периоде обучения 

(сентябрь - ноябрь) процесс проведения режимных моментов организуется так, что он 

способствует развитию понимания детьми обращенной к ним речи и содействует 

закреплению их навыков, связанных с 

- использованием диалогической формы общения, 

- применением изученных на практическом уровне приемов словообразования и 

словоизменения (существительных с уменьшительно-ласкательным значением, глаголов 

с приставками; падежных форм существительных единственного и множественного 

числа), 

- составлением простых предложений по вопросам, действиям, картине, 

- созданием короткого рассказа.  

Во втором периоде обучения (декабрь - март), учитывая возрастание речевых 

возможностей детей, педагог более активно вводит в режимные моменты различные 

формы лексического и грамматического материала (относительные прилагательные, 

словосочетания прилагательных с существительными, предложные конструкции и др.). 

Постепенно дети приучаются использовать в контексте режимных моментов конструкции 

простых предложений с однородными членами, сложносочиненных предложений. 

Закрепляя у детей навыки связной речи, воспитатель побуждает их к составлению 

коротких рассказов о выполненных ими действиях в ходе дежурства по столовой, 

подготовки к занятиям и т. д. 

Совершенствуя речевое общение детей в ходе третьего периода обучения (апрель - 

май) в контексте режимных моментов, педагог предусматривает закрепление навыков 

детей по употреблению простых и сложных предложений, использованию связного 

речевого высказывания. 

Конкретизируя рекомендации по закреплению речевого материала логопедических 

занятий в речевом общении детей в ходе режимных моментов, педагог может 

использовать различные приемы.  

Ряд режимных моментов используется для выполнения одной и той же 

коррекционной задачи, которая в каждом случае конкретизируется в зависимости от 

основного содержания режимного момента. Например, навыки употребления 
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беспредложных конструкций закрепляются в ходе подготовки к занятиям, дежурства по 

столовой и т. д. Упражняя детей в правильном употреблении конструкции винительного 

падежа в значении места (предлог в), педагог (в течение дня) в ходе режимных моментов 

предлагает ответить на вопросы типа: «Куда мы пойдем?» — «В парк».— «Куда надо 

повесить одежду?» — «В шкаф».— «Куда ты будешь наливать воду для поливки цветов?» 

— «В ведро» и т. д. 

При решении коррекционных задач в ходе режимных моментов педагог использует 

фронтальную, подгрупповую и индивидуальную формы работы. 

К примеру, в ходе работы со всей группой педагог закрепляет у детей навыки 

употребления именительного и родительного падежей существительных множественного 

числа. С этой целью может быть проведена игра «Что нам нужно?» (для игры, занятий, 

прогулки и т. п.), шуточная игра «Чего нет?» (в игровой комнате, на улице, в лесу и т. п.) 

и др. В повседневной деятельности детей уточняются и закрепляются другие падежные 

конструкции, речевые модели, включающие другие части речи. 

Во всех случаях воспитатель проводит работу в этом аспекте под руководством 

логопеда после того, как те или иные лексико-грамматические конструкции изучены на 

логопедических занятиях. 

В процессе дежурства детей в уголке природы, при подготовке к занятиям чаще всего 

используется подгрупповая форма работы, которая совпадает с организационной формой 

проведения этих режимных моментов. 

Структура образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в течение дня состоит из трех 

блоков: 

1. Первый блок (продолжительностью с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 90 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут) представляет собой организованную образовательную деятельность в форме 

фронтальных занятий. 

3. Третий блок (с 10.05 до 12.35 и с 15.30 до 17.30): 

 - коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателя. В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка 

учителя-логопеда и две ставки воспитателя. 

Обучение и воспитание по данной программе рассчитано на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. Четыре недели в 

году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику и выявление 

промежуточных результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
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Дети с ТНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических занятий и НОД 

воспитателя с детьми делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

В подготовительной группе для детей с ТНР с 3 недели сентября по май 

включительно проводится в неделю 15 занятий, длительностью 30 минут каждое, с 10-

минутным перерывами между ними. 

Организация логопедической работы 
Учитель-логопед проводит в течение недели 4 фронтальных логопедических занятий 

в утренние часы: с первой подгруппой — с 9 до 9.30 и со второй — с 9.40 до 10.10.  В это 

время воспитатель проводит занятия с параллельной подгруппой по разным видам 

учебной деятельности. 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения, на 

которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к 

школе. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы.  

Тематический принцип организации материала занятия предполагает его 

фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка предметного мира. Это 

позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Изучение темы параллельно осуществляется на разных по видам деятельности 

занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть из перечисленных занятий 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное пе-

реплетение решаемых ими разных задач при одновременном изучении темы. Подбор и 

расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, социальной 

значимостью, нейтральным характером части тем. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы в течение одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за корот-

кий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия 

речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

Виды логопедических занятий: 

• фронтальные логопедические занятия; 

• подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами); 

    • индивидуальные логозанятия.  

Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего дня 

и недели определяются возрастными и индивидуально-типологическими особенностями 

детей и закрепляются в графике работы учителя-логопеда. От того, насколько четко 

спланирован и проведен каждый вид занятий, напрямую зависят ход и результаты всей 

коррекционной работы.  

Фронтальные логопедические занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти 

в общий темп работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, 

ориентироваться на лучшие образцы речи и др. Логопедические (фронтальные) занятия в 
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зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи в подготовительной группе 

подразделяются на следующие типы: 

1.  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространённые предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2. Занятия по развитию связной речи 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать 

содержание картин или их серий, составлять рассказ-описание. Весь процесс 

коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые 

элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно 

научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

3.  Занятия по обучению грамоте 

 Основными задачами этих занятий являются: закрепление правильного 

произношения звуков; развитие элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 

упражнение в чтении и письме (печатании) слогов, слов, небольших предложений. 

 Подгрупповые (логозанятия подвижными микрогруппами) предоставляют 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач кор-

рекционной работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей воспи-

танников. В такие группы целесообразно объединять детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. 

Индивидуальные логозанятия составляют существенную часть рабочего времени 

логопеда в течение каждого дня, недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию 

речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для 

каждого воспитанника. 

Специфика работы воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения и решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. В процессе 

овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию 

восприятия, мнемических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

 Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 
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 В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

 Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Организация работы воспитателя по заданию учителя-логопеда  

во второй половине дня 
Дети с ОНР затрудняются в овладении счетными операциями, элементарными 

техническими навыками рисования, лепки, аппликации и конструктивной деятельности, 

плохо различают основные цвета, в связи с чем нуждаются в восполнении пробелов в 

знаниях.  

Воспитатель во второй половине дня (15.30 — 16.00) ежедневно, кроме среды (когда 

планируются развлечения), осуществляет коррекционную работу с детьми по заданию 

логопеда, направленную на реализацию как коррекционных, так и воспитательных задач. 

Продолжительность занятия – 30 минут.  

Первая часть – 15 минут – фронтальная работа, цель которой: 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики;                                                        

- развитие фонематических процессов;                                                                                   

- развитие психических процессов. 

Вторая часть – следующие 15 минут – подгрупповая и индивидуальная работа 

включает задания  по различным видам деятельности с целью восполнения пробелов в 

знаниях и умениях детей и индивидуальную работу по заданию логопеда.   При подготовке 

воспитателю необходимо  учитывать следующие требования:                                                                                                    

1. Коррекционная работа вносится в ежедневный план. 

2. Наглядный и раздаточный материал готовится воспитателем заранее. 

3. Коррекционная работа планируется по определенной схеме, где указывается: 

- Лексическая тема 

- Задачи фронтальной работы 

- План фронтальной работы 

- Ход фронтальной работы 

- Подгрупповая и индивидуальная работа (планируется по сетке): 

 

Содержание работы Цель Подгруппа (имена) 

детей 
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4. Детские столы для подгрупповой работы необходимо расположить так, чтобы  дети 

видели воспитателя, а воспитатель видел детей. 

5. Детей разместить так, чтобы они не мешали друг другу. Целесообразно разместить 

за одним столом детей, которые будут заниматься индивидуально с воспитателем по 

заданию логопеда. 

6. Задания логопеда отрабатываются по индивидуальным тетрадям детей перед 

зеркалом. 

7. Работая с детьми по заданию логопеда, воспитатель разговаривает обычным 

голосом, не применяя шепотную речь.  

8. Контроль за подгрупповой работой осуществляет младший воспитатель. 

Воспитатель заранее знакомит его с запланированными видами деятельности, дает 

рекомендации по осуществлению контроля и оказанию помощи детям. 

 Коррекционно-воспитательная работа в процессе режимных моментов 
     Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса возможны 

только при повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и своей собственной. 

Естественно, что такая работа требует от воспитателя терпения, такта, собранности и 

постоянной изобретательности. 

     Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в 

играх и развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу, 

значимость которой в том, что она предоставляет возможность практики речевого 

общения детей и закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. 

     Воспитатели должны создавать условия для развития речевой деятельности и 

речевого общения детей: 

- организовывать и поддерживать речевое общение детей вне занятий, побуждать 

внимательно слушать других детей и вслушиваться в содержание высказываний; 

- создавать ситуацию общения; 

- формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 

- организовывать игры на развитие звуковой культуры речи; 

- привлекать внимание к длительности звучания слова, последовательности и месту 

звуков в слове; 

- проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 

памяти, слухового контроля, словесной памяти; 

- привлекать внимание к интонационной стороне речи. 

Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и исправлять их ошибки на 

протяжении всех режимных моментов. Очень важно, чтобы все ошибки детей 

исправлялись воспитателем корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать 

ребёнка, высмеивать его, так как это может спровоцировать снижение речевой активности 

(вплоть до полного молчания в группе), замкнутость, отрицательное отношение малыша к 

воспитателю, к обучению в целом. 

Манеры исправления ошибок в речи детей вне занятий и во время занятий отличаются 

друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не следует привлекать внимание 

детей к ошибкам кого-то из них, лучше это делать незаметно для остальных. Например, во 

время игры один из ребят ошибся. Воспитатель, используя небольшой перерыв в игре, 

подзывает к себе этого ребёнка и предлагает ему послушать правильный и неправильный 

варианты сочетания слов («всех куклов» или «всех кукол», «без туфлёв» или «без 
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туфель»). А затем спрашивает: «Как лучше сказать?» И только потом просит повторить 

сказанную фразу. 

Если же ошибки встречаются в обращении к воспитателю, то можно реагировать так: 

«Ты же можешь правильно сказать, ну-ка попробуй!» или «Я не понимаю тебя. Подумай 

и скажи правильно». 

Воспитатели, принимающие активно участие в автоматизации звуков в речи ребенка 

должны широко использовать игровые приемы. Необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к подбору игр и игровых упражнений с учетом возраста 

ребенка, уровня его познавательного развития, характера дефекта, особенностей 

организации коррекционного процесса (индивидуальные, подгрупповые формы работы). 

Работа педагога-психолога 
Психологическое просвещение и профилактика направлены на создание 

психологически благоприятного климата, комфортных условий для полноценного 

психического развития всех участников образовательного и воспитательного процесса. 

Повышение психологической культуры педагогов и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам. 

Задачи:  
- создание условий для комфортного пребывания в ДОУ всех участников 

педпроцесса, профилактика эмоциональных перегрузок, охрана прав ребёнка. 

- укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для 

развития личности дошкольников в детском саду. 

-    формирование потребности  в психологических знаниях. 

-    повышение психологической компетентности воспитателей и родителей. 

Психологическая диагностика воспитанников предполагает изучение 

индивидуальных особенностей личности ребенка. Исследование динамики личностно-

социального и эмоционально-волевого развития дошкольников, используя современные 

психологические диагностики с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении; 

- исследование психоэмоционального состояния ребёнка и оценка его поведения. 

Выводы о его настойчивости, воле, эмоциональной уравновешенности. 

- определения резервных возможностей ребенка, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы; 

- диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-социальном 

развитии ребенка при реализации целостного педагогического коррекционно-

развивающего процесса в ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает активное взаимодействие 

педагога-психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и 

становление личности дошкольников, реализацию их возрастных и индивидуальных 

особенностей развития. Реализация комплекса мер по снижению или устранению 

отклонений в физическом, психическом и нравственном развитии. 

Формы работы 
- психопрофилактические мероприятия для психологического сопровождения 

процесса адаптации 

- групповые коррекционно-развивающие занятия; 

- индивидуальные психокоррекционные занятия; 
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- коррекционные игры и упражнения, направленные на преодоление сложностей в 

эмоционально-личностной и познавательной сферах; 

- психогимнастика для детей, имеющих трудности в поведении; 

- тренинговые  занятия с педагогами; 

- консультирование родителей по вопросам развития и обучения детей, их возрастных 

особенностей. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми 

Познавательная сфера 

В структуре дефекта у детей с речевой патологией наблюдается снижение не только 

уровня речевого развития, но и снижение уровня познавательной сферы (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления).      

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, 

трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание 

на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 

Отмечаются нарушения фонематического восприятия, что ведет к недостаточному 

овладению звуковым составом слова, а это в свою очередь препятствует накоплению 

словарного запаса, формированию грамматического строя речи, овладению письмом и 

чтением. 

У детей с нарушениями речи заметно снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции.  

Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения: 

снижение мотивации в деятельности; снижение познавательных интересов; бедный запас 

общих сведений об окружающем мире; отсутствие целенаправленности в деятельности; 

сложность в создании воображаемой ситуации. 

У детей с нарушением речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и наиболее часто нарушения самоорганизации. Дошкольники с нарушением речи 

характеризуются менее развитым наглядно-действенным мышлением и отставанием в 

развитии наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

Раскрытие связей между речевыми нарушениями и другими сторонами психической 

деятельности, помогает найти пути воздействия на психические процессы. 

Цель: формирование познавательной сферы старших дошкольников 

 

 

Задачи: 

- формирование устойчивости, произвольности внимания, умения планировать 

деятельность; 

- развитие слухового и зрительного восприятия, наблюдательности; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие фантазии и воображения; 

- развитие образного и логического мышления, речи (расширение и активизация 

словарного запаса, грамматического строя и навыков связной речи); 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Мотивационно-потребностная сфера дошкольников 
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 Для детей с ОНР характерна незрелость мотивационной сферы.  

 К концу дошкольного возраста в мотивационно-потребностной сфере на первый 

план выступает социальный мотив, который часто вступает в противоречие с 

эгоистическим мотивом. 

 Многие дети с ОНР не ориентированы на окружающий мир, а полностью поглощены 

собственными потребностями. Формирование новых видов мотивов, связанных с 

усложнением деятельности (познавательные и соревновательные мотивы) вызывает 

трудности. 

Задачи:  
- формирование нравственных мотивов (установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми, нравственных норм и правил 

поведения и др.); 

- стимулирование мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их 

стремлением действовать как взрослые через игровую деятельность; 

- развитие мотивов самолюбия, самоутверждения, предупреждение отрицательных 

проявлений в форме капризов и упрямства; 

- формирование новых видов мотивов, связанных с усложнением деятельности детей 

(познавательных и соревновательных мотивов); 

- формирование способности соподчинять мотивы (общественных над личными, 

соблюдение нравственных норм поведения); 

- формирование мотивационной готовности детей к обучению в школе (учебно-

познавательных и социальных мотивов и положительного эмоциональное отношения к 

предстоящему обучению). 

Эмоционально-личностной сфера 
Для детей с ОНР характерны незрелость эмоционально-волевой сферы, низкий 

уровень умственной работоспособности, двигательная расторможенность, повышенная 

аффективная возбудимость. Речевые проблемы разной степени приводят к тому, что у 

детей изменяется характер коммуникации, возникает задержка в эмоциональном и 

социальном развитии, что отрицательно сказывается на формировании личности в целом. 

Несформированность речевого общения является главной причиной 

неблагоприятных отношений в группе сверстников и ведет к деформации личностного 

развития. Это проявляется в заниженной самооценке, в высоком уровне тревожности, в 

возникновении агрессивного поведения либо замкнутости и неумении ориентироваться в 

ситуации общения.  

Задачи: 

- научить детей понимать эмоциональные состояния свои и окружающих людей; 

- дать представление о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, 

поза, интонация, слова); 

- совершенствование способности распознавать и управлять своими чувствами и 

эмоциями; 

- воспитание скромности, умения проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, желания заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

- формирование у детей умения оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и 

семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Цели и задачи  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания 

и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 
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представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

• Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 
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профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Специфика работы с родителями детей с ОНР 
Тяжесть речевого дефекта детей с ОНР предполагает довольно длительный срок 

обучения в условиях специализированного дошкольного учреждения, в течение которого 

у них должно постоянно происходить пополнение, уточнение и активизация словаря, идти 

формирование звукопроизношения, развитие связной речи и умения грамматически 

правильно и точно выражать свои мысли. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, закрепить в 

процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, уход за 

растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. 

Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать свою роль 

в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения, 

вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами преодоления 

речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по 

усвоению и закреплению полученных знаний. 

Система работы с родителями дошкольников с ОНР включает в себя: собрания, 

консультации, открытые занятия, информационные выставки и пр. 

В течение года проводится несколько родительских собраний (4 – в средней и 

старшей группах и 3 – в подготовительной), тематика которых планируется в зависимости 

от возраста детей. 
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Средняя и старшая группа 
Первое собрание проводится в конце мая, после комплектования логопедических 

групп медико-психолого-педагогической комиссией и ознакомления учителей-логопедов 

с медицинскими заключениями специалистов, обследовавших детей при поступлении в 

группы с речевой патологией. 

Учителя-логопеды в доступной форме объясняют родителям суть речевого дефекта 

детей, знакомят с популярной литературой по речевому нарушению. 

Большинство родителей, имеющих детей с ОНР, не осознают тяжести этого речевого 

нарушения, отмечая, как правило, только дефектное произношение некоторых (не всех) 

звуков, редко кого из них волнует недоразвитие лексико-грамматической стороны речи, 

несовершенство связной речи. 

Нарушение звуконаполняемости и слоговой структуры слов родители, как правило, 

относят к возрастным особенностям речи детей, не замечают бедности, неточности 

словаря, умиляются ошибкам грамматического плана. 

Родителей знакомят с целями и задачами программы обучения, методами ее 

реализации, информируют об особенностях поведения ребенка, которые могут 

сопутствовать коррекционной работе, дают четкое представление о характере и мере их 

участия в коррекционных занятиях. 

Учитель-логопед должен постараться разрушить иллюзию, весьма распространенную 

среди родителей, о возможности магического, «волшебного» разрешения всех проблем 

развития и воспитания ребенка только в результате посещения им коррекционных 

занятий. Необходимо сформировать адекватные ожидания родителей в отношении 

результатов обучения, подчеркнуть, что, какие бы значительные позитивные изменения в 

речи ребенка ни происходили на занятиях с учителем-логопедом, они приобретут значение 

для ребенка лишь при условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. 

Никакая позитивная динамика в ходе коррекционно-логопедического воздействия не 

сможет привести к достижению планируемого эффекта, если изменения в речевом 

развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые, 

авторитетные, любимые близкие взрослые не видят истинного смысла этих изменений. 

На собрании родители получают задание: к первой индивидуальной беседе с 

учителем-логопедом, которая проводится в начале учебного года (в сентябре), 

подготовиться к сообщению достоверных анамнестических сведений об особенностях 

течения беременности, родов и раннего речевого развития ребенка. Предполагается, что 

родители с должной ответственностью отнесутся к этому предложению.  

Второе родительское собрание проводится в конце сентября по результатам 

обследования (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей). На этом собрании 

родители знакомятся со знаниями, умениями детей по различным образовательным 

областям. 

Учитель-логопед дает рекомендации по организации ежедневных занятий дома, по 

работе с индивидуальной тетрадью ребенка. Родители получают полную информацию об 

организации логопедической помощи их детям в условиях логопедической группы. 

Многим родителям знакомство с результатами обследования дает истинное 

представление о речевом развитии их детей и значении работы учителей-логопедов и 

воспитателей. Некоторые из них проявляют обеспокоенность и активно включаются в 

коррекционно-воспитательный процесс, другие, к сожалению, предпочитают не замечать 

трудностей в развитии ребенка, его успехи и неудачи их не волнуют. 
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Третье собрание проводится в январе, когда родителей знакомят с итогами обучения 

детей за истекший срок. Это собрание может иметь форму деловой игры, круглого стола, 

родительской гостиной и т.п. Можно провести открытое занятие по звукопроизношению 

или занятие-развлечение (например, «Праздник звука л», если этот звук к этому времени 

введен в речь всех детей), обсудить опыт работы отдельных семей по обучению и 

воспитанию детей. 

Четвертое собрание проводится по итогам коррекционного обучения (в мае), на нем 

даются рекомендации по закреплению полученных навыков правильной речи в летний 

период. 

В подготовке родительского собрания участвуют родители и все специалисты ДОУ. 

Подготовительная группа 
Первая организованная встреча с родителями проводится в конце сентября. На 

этом собрании логопед освещает в доступной форме следующие вопросы: 

1.Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей. 

2.Организация работы специалистов ДОУ в течение года. 

3.Информация о содержании логопедических и воспитательских занятий в первый 

период обучения. 

На этом собрании полезно предоставить родителям возможность прослушать 

магнитофонные записи речевых высказываний детей при первичном обследовании и в 

настоящее время. 

Раскрывая задачи и содержание логопедических занятий, учитель-логопед знакомит 

с новыми приемами педагогического воздействия, необходимыми для осуществления 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Особо учитель-логопед отмечает роль 

родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

а)  единство требований к ребенку; 

б)  контроль за выполнением заданий; 

в)  помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповой комнаты, 

стендов для родителей и т.д.) 

Таким образом, учитель-логопед создает установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. 

Второе родительское собрание проводится середине учебного года. На нем 

подводятся итоги работы за 1-ое полугодие. Кратко освещается динамика речевого 

продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержание занятий в 

последующий период обучения, требования к речи детей. Оценивается роль каждой семьи 

в системе комплексного воздействия. В это время учитель-логопед уже может дать прогноз 

конечного итога логопедической работы, сориентировать родителей в отношении 

дальнейшего пребывания ребенка в детском саду или школе. 

 Третье родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги 

всей коррекционной работы. Дается анализ повторного обследования речи детей, 

рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском саду, в школе). В конце обучения в 

детском саду организуется торжественный выпуск детей, где каждый имеет возможность 

продемонстрировать свои успехи. 

Консультации систематически проводятся на протяжении учебного года. Учитель-

логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 
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подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить 

внимание дома. У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание 

логопедической работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, 

даются образцы выполнения домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание 

переводных картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда должна 

быть аккуратной и хорошо оформленной. Это также один из моментов педагогического 

воздействия. 

Консультации бывают фронтальные и индивидуальные. 

Фронтальные консультации проводятся один раз в месяц, например, в третью среду 

месяца. Это своеобразный логопедический всеобуч родителей. Тематика таких 

консультаций определяется на весь период обучения или целый учебный год, при 

необходимости она может меняться. Перед очередной консультацией, за одну-две недели, 

родители могут ознакомиться (информацию можно найти в специальной папке) с 

вопросами, выносимыми на консультацию, предложить свои для обсуждения. Примерный 

перечень тематических консультаций: 

- готовность детей к звуковому анализу; 

- постановка и автоматизация отдельных групп звуков; 

- обучение детей с ОНР рассказыванию; 

- обучение грамоте детей с ОНР. 

Индивидуальные консультации проводятся по приглашению учителя-логопеда или 

по просьбе родителей один раз в неделю, в определенный день. В этот день учитель-

логопед работает во второй половине дня. На этих консультациях он демонстрирует 

успехи ребенка в преодолении дефекта, объясняет, какая помощь необходима со стороны 

родителей на данном этапе обучения. 

Рекомендуется провести цикл бесед для родителей по тематике, связанной с 

особенностями воспитания и обучения детей.  

Полезным для родителей является посещение открытых занятий учителя-

логопеда и воспитателя. Они проводятся систематически 1 раз в 2-3 месяца. Родители 

получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности в общении с 

товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой 

деятельности и т.д. Иногда фронтальные и индивидуальные консультации сопро-

вождаются показом открытых занятий. Родители имеют право посещать занятия учителя-

логопеда и воспитателей в течение всего периода обучения и могут слышать, оценивать и 

сравнивать речь собственного ребенка и других детей. 

Принцип открытости обучения всегда увеличивает, усиливает эффект воздействия на 

речь и в целом на личность ребенка. 

На родительских собраниях и консультациях учитель-логопед дает рекомендации по 

выполнению заданий, подчеркивая необходимость и важность использования наглядных 

средств и манипуляций с предметами в домашних условиях. 

Родители во время занятий с детьми имеют более широкие возможности дать им опыт 

практического наблюдения. Дети в домашних условиях не только на глаз и на ощупь 

определяют, например, форму, размер, цвет, твердость или мягкость предметов; если 

предмет знакомства — пищевые продукты, они могут попробовать их на вкус, убедиться 

в сочности одних овощей и фруктов и несочности других, ощутить разницу в затрате 

мышечных усилий при пережевывании различных видов пищи — принять 

непосредственное участие в любом из предложенных предметных действий. 
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Преимущества непосредственного опыта очевидны и при наблюдениях за явлениями 

природы (роса, туман, метель, снежная крупа, иней, наст), которые трудно или 

невозможно видеть в часы занятий. 

Родители получают также информацию о необходимости дозирования нагрузки 

детей, выполнения санитарно-гигиенических требований по оборудованию места для 

занятий ребенка дома. 

Стенд для родителей оформляется совместно учителем-логопедом и воспитателями. 

Может включать сменный материал по разным разделам коррекционно – воспитательной 

работы.  

Большим удобством в работе является возможность использовать карточки с 

заданиями, материал для которых собран в результате многолетней работы. Карточки 

помогают родителям активнее участвовать в процессе обучения, более грамотно вклю-

чаться в коррекционную программу воздействия на речевой дефект. Родители в них 

находят домашнее задание, с их помощью выбирают наглядный материал для закрепления 

лексики и грамматики, а также отвечающие теме сюжетно-ролевые игры, определяют 

режимные моменты, которые позволяют использовать данный материал. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей и родителей. В 

настоящее время в логопедической практике существуют стабильные формы работы с 

родителями, которые являются достаточно эффективными. 

 

2.5. Федеральная рабочая программа воспитания. Рабочая программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы 
(извлечение из ФАОП ДО п. 49) 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
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раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет 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 раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

49.1. Целевой раздел. 

49.1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников 

с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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

- 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

49.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
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воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

49.1.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

49.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

49.1.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 
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основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
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обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

49.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

49.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителем (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

49.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

49.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

49.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

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, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 
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принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

49.2. Содержательный раздел. 

49.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

49.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

49.2.3. Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
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различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

49.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

49.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность – «здоровье»). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
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формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

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

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

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

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

49.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

49.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

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

с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 
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к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

49.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

49.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителем (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности всех 

участников образовательных отношений. 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей, является единой как для реализации обязательной части, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Описание особенностей содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы. 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой 

осуществляется в рамках воспитательной работы в представленном едином механизме 

сотрудничества педагогов с родителями и признаётся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей как в обязательной, так и в вариативной части 

Программы воспитания. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
(извлечение из ФАОП ДО п. 50-54) 

50. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 
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разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 

ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

51. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

51.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

52. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

52.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

52.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 
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от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

52.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

53. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

53.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 
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г., регистрационный № 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

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 Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

53.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

53.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

54. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия 

по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 

воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

Февраль 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 
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8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 
Успешная реализация Программы в МАДОУ № 34 обеспечивается психолого-

педагогическими условиями: 
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Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках 
Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности     Культурные практики 

От 3, 5 до 5 лет - игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- природопользование  

 

Старший 

дошкольный возраст 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

- игры с правилами и другие виды 

игры 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 
────────────────────────────── 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ноября 2013 

г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г. регистрационный № 53776). 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 41, ст. 6959. 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
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недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
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исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости 

личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, 

в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться) 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития) 

5) создание   развивающей   и   эмоционально   комфортной   для   ребенка   образовательной   среды,   

способствующей   эмоционально-ценностному,   социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга) 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 



 

104  

инклюзивного образования 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социальнозначимой деятельности 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде 

 

3.2. Кадровые условия 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

МАДОУ №34 применяет компоненты сетевой формы реализации Программы. 

Реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. В МАДОУ №34 имеется 

штатное расписание. При приёме на работу с работником заключается трудовой 

договор, ознакомление с должностными обязанностями. В организации созданы 

условия для методического и психологического сопровождения педагогов. 

В целях эффективной реализации Программы МАДОУ №34 создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 
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образования не реже одного раза в три года за счет средств организации. 

Для реализации Программы МАДОУ №34 укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Для преодоления тяжелого нарушения речи в группе компенсирующей 

направленности работает учитель-логопед. Специалист должен иметь высшее 

дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного 

специалиста. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 

работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-логопед (ведущий специалист), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Наиболее целесообразны для детей с ТНР занятия по дополнительной 

программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, 
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плаваньем. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и 

различными социальными партнерами. 

Учитель-логопед для осуществления эффективного коррекционного обучения детей 

с тяжелыми нарушениями речи должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ТНР и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности 

поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности. 

Учитель-логопед несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

-психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ОВЗ; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, 

понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 
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занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель-логопед реализует следующие направления: 

−формирование словарного запаса; 

−формирование грамматического строя речи; 

−проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. 

На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и 

мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля. 

Учитель-логопед также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования 

общей структуры деятельности у детей с ТНР. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи в объеме не менее 72 часов. 

Воспитатели реализуют задачи АОП в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют 

в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время может обозначаться как «развивающий час»). В это 

время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и 

игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психо-про-

филактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за 

их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группы компенсирующей 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как 
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правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Учитывая то, что учитель-логопед в своей работе основное 

внимание уделяет речевому развитию детей, психологу основной акцент следует сделать 

на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. Педагогом-психологом 

проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМПк (консилиума) 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного 

маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют  и  

определяют причину той или  иной  трудности с  помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе 

с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с 

тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из 

них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
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непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности 

коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели и педагог- психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, 

об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 

работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалист помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель- логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой 

области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 

социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий, в 

том числе, работу по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с ТНР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ТНР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, предложена 

следующая модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ТНР и разрабатывается 
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собственная АООП для образовательной организации (группы) или АОП для 

индивидуального сопровождения ребенка с ТНР в условиях инклюзии. 

Специалисты опираются на содержание не только тех разделов программы, по 

которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает 

воспитатель. В свою очередь воспитатели знают содержание тех видов деятельности, 

которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой работает весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения с ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

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

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные 

для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является 

неотъемлемой частью АООП СП «Детский сад «Чудо-Град». Каждый педагог 

разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей, содержащую программу 

коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную структуру общего недоразвития речи в дошкольном возрасте, 

полиморфный состав воспитанников, педагоги подготовлены к творческой деятельности, 

предполагающей изучение специальной научной и методической литературы, готовы 

экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать 

содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально- психологических 

особенностей детей. 

3.3. Финансовые условия 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации АОП ДО. Финансовое обеспечение реализации АОП ДО определяется в 

соответствии с потребностями Организации на осуществление всех необходимых 

расходов при реализации АОП ДО. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении реализации АОП ДО учитываются в том числе следующие условия: 

• направленность группы; 

• режим пребывания детей в группе; 
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• возраст воспитанников; 

• прочие особенности реализации АОП ДО. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»). Объем финансового 

обеспечения реализации АОП ДО должен быть достаточным для осуществления 

Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих АОП ДО; 

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату 

услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет); 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

• прочих расходов Организации, необходимых для реализации АОП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной 

организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными 

и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО в автономном ОУ осуществляется на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации АОП ДО в соответствии с 

нормативными затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем 

направлениям образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг.  

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации АОП ДО 

должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами 

государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 
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Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

АОП ДО, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации АОП 

ДО. Указанные показатели не могут учитывать результаты реализации образовательной 

программы. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения 

государсвенного (муниципального) задания показатели посещаемости образовательной 

организации (с учетом заболеваний детей). 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на при¬обретение коммунальных услуг 

и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих 

образовательных организаций. 

При реализации АОП ДО для детей с ОВЗ (ТНР, в том числе детей-инвалидов, 

финансовое обеспечение реализации АОП ДО должно также покрывать сопровождение 

указанных детей необходимым персоналом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат должны 

учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на 

создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения. При реализации АОП ДО примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется АОП ДО. 

Объем финансового обеспечения реализации АОП ДО на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации АОП ДО, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения и воспитания, реализации прав педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности, осуществления функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

Организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулиру¬ющих выплатах определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации АОП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации АОП ДО. 

3.4. Материально-технические условия. Методическое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) Состояние материально-

технической базы обеспечения Программы соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальный и спортивный залы; 
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- творческая интерактивная лаборатория, 

- мастерская «Город мастеров», 

- «Легоград», 

- кабинет педагога-психолога, 

- сенсорная комната, 

- 3 кабинета учителя – логопеда, 

- 3 учебные зоны учителей-логопедов в групповых спальнях, 

- медицинский и процедурный кабинеты, 

- изолятор, 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

- спортивная площадка оснащенные стационарным спортивным оборудованием; 

- теневые навесы; 

- экологическая тропа; 

- огород. 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе: 

 
№ Наимено-

вание 

Оснащение Функциональное 

использование 

1 Кабинет 

учителя-

логопеда – 3 

 

Стол офисный, кресло офисное, детское, стул 

полумягкий, столы-парты детские с двумя 

выдвижными ящиками и рег. высоты, стулья детские 

регулируемые, шкафы офисные для документов и 

пособий, стол логопедический с зеркалом, 

дидактический стол, набор вибромассажеров 

«Комплекс» Z-VIBE®, детский складной массажный 

стол, зеркала индивидуальные, комплекты зондов 

логопедических, комплекты «Тренер кончика языка», 

логостимулонов, устройство для обучения 

правильному речевому дыханию «Носовая флейта», 

зажим для носа, бокс для замачивания 

логопедических зондов, кварцевый стерилизатор 

логопедических инструментов, логические блоки 

Дьенеша, рамки-вкладыши, наборы шнуровок по 

лексическим темам,  конструктор пластиковый 

«Мультиформ», МФУ EPSON L210, интерактивный 

программно-технологический комплекс с 

короткофокусным проектором на основе SMART 

Board (НОУТБУК ASUS X751 L, доска SMART Board, 

короткофокусный проектор BENQ), программная 

среда «ПервоЛого» + специальное дополнение 

"ЛогоКлавиатор", программы «БОС-здоровье» в 

комплекте с электронным прибором, датчиками и 

диском, «Окружающий мир ДОУ, БОС-здоровье», 

учебное электронное пособие «Здоровая Азбука», 

«Алфавит здоровья», программно-технологический 

комплекс «Мерсибо плюс», дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая литература, учебно-

Фронтальные и 

индивидуальные 

занятия, 

консультативная 

работа с педагогами и 

взаимодействие с 

родителями, коррекция 

речевых нарушений 
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методические пособия, игрушки, картотеки, 

медиатека 

Приложение паспорта логопедических кабинетов 

2 Кабинет 

педагога-

психолога 2 

Детский стол «Ромашка», стулья детские, диван, 

письменный стол, шкаф для пособий, «Цветные 

треугольники», «Логические блоки Дьенеша», 

«Геометрик», «Сортировщик», «Сложи узор», «Соты 

кайе», вкладыши, «Логическое домино», «Сравни 

фигуры», «Составь портрет», ноутбук, дидактический 

материал, коррекционно-педагогическая литература, 

учебно-методические пособия, игрушки, картотеки, 

медиатека 

Организация работы с 

детьми,-

нуждающимися в 

психологической 

помощи, 

консультирования 

родителей, 

психологической 

разгрузки 

3 Групповые 

ячейки - 6 

Шкафчики для одежды, банкетки, детские столы 

«Ромашка», стулья, кровати, шкафчики для полотенец, 

мягкая мебель (диван, 2 кресла), палас, шкаф для 

игрушек, «Кухня», «Мастерская», «Спортивный 

центр», «Парикмахерская», «Уголок ряжения», центр 

экспериментирования, шкаф для театрализации, 

передвижная полка, цветочная полка, стенд для 

родителей, наборы игрушек и пособий по лексическим 

темам, коляски, кукольная кроватка, набор для 

кукольной кроватки, куклы, машины, пластиковый 

конструктор, тележка «Магазин», посуда, наборы для 

экспериментирования, домино «Транспорт», 

«Фигуры», «Точки», деревянная мебель, наборы 

«Зоопарк», «Деревня», мольберт, мини-дрель, ноутбук, 

настенный мультимедийный экран или доска SMART 

Board, проектор, принтер,  детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, комплект «Детский 

оркестр» с набором металофонов, шумовых и ударных 

инструментов, спортинвентарь, массажные дорожки, 

сенсорные мячи, материалы для продуктивной 

деятельности, методическая и детская художественная 

литература, картотеки, медиатека 

Организация ООД, ОД 

в режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности детей 

4 Сенсорная 

комната 

Безопасная пузырьковая колонна "Отражение", 

настенное небьющееся зеркало, "Жар-птица" 

декоративный цветодинамический светильник АС-15-

10, зеркальный шар с приводом вращения "Зебра-50", 

световая пушка для зеркального шара, светящаяся сеть 

на цветных микролампах с контроллером, настенный 

фибероптический ковер "Звездное небо", 

светодиодный источник света "Светлячок-5", Black 

Light-20 линейный ультрафиолетовый светильник с 

лампой, гибкий светящийся в у/ф излучении шнур, 

"Фонтан света" настольный фибероптический 

светильник, лампа "Вулкан", "Фонтан водный" 

комнатный минифонтан с подсветкой, настенное панно 

"Бесконечность", Свитчер-12 Блок 12 выключателей в 

одном блоке для централизованного управления 

сенсорной комнатой, набор СD-дисков для релаксации, 

музыкальный центр Panasonic письменный стол, стул. 

Расслабление и 

наполнение энергией, 

стимулиро-вание всех 

видов сенсорных 

процес-сов, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

возбужде-ние интереса 

к выполнению 

исследовательской 

деятельности, помощь 

в протекании 

корректирующих 

процессов, 

способствование 

исправлению 

двигательных 

нарушений, развитию 

мелкой и общей 

моторики. 
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5 Творческая 

интерактив-

ная 

лаборатория 

Интерактивные столы «Подсолнух», «Солнце», 

интерактивная панель «Русская печь», программно-

дидактический комплекс "Мерсибо плюс", 

многофункциональный стол «Чудо – песочница», 

кинетический песок, стилизованные световые столы 

для песочной анимации «Телега», диск для песочной 

анимации 

многофункциональный 

образовательно ― 

развивающий 

мультимедийный 

комплекс, 

индивидуальные и 

коллективные виды 

исследовательской, 

проектной 

деятельности, 

песочная терапия, 

анимация 

6 Методический 

кабинет 

Демонстрационный магнитный счетный материал, 

магнитный лабиринт «Корова», шнуровки 

«Разноцветные пуговицы», счетный материал 

«Медведи», карточки для устного счета в пределах 100 

и 1000, подвижные развивающие игры «Логика. 

Геометрические судоку», «Логика. Форма. Цвет. 
Размер», тактильный набор «Точки», тактильные часы, 

набор для разрезания «Ассорти», сортировщик «Гео-

цветок», трек для шаров, набор шнуровок, куклы 

манекены, пазлы «Рыбалка», «Цифры», рабочий стол, 

волшебные мешочки «Лес», фигурный, «Опасные 

ситуации», счетный материал «На магнитах», 

демонстрационный, «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» О.А. Зыкова, игровые комплексы 

«Детям о победе», «Детям о космосе», «Детям о земле 

Российской «Краснодарский край», математические 

весы демонстрационные, карточки с заданиями к 

математическим весам, Абак «Цвет, форма, счет», 

аудио-набор «Звуки окружающего мира», набор 

«Природные сообщества», лото «3 в 1» (парные 

картинки), «Противоположности», «Цвета», 

магнитные геометрические фигуры, детские 

планшетные компьютеры Play Pad 3, домино «Точки», 

кубики прозрачные с цвет. диагональю, «Кристалл 

Радуга», геометрические «Дуга, сектор», «Океан», 

«Лес», «Цирковые слоники», наборы фигур 

«Домашние и дикие животные», танграм, блоки 

Дьенеша, альбомы заданий к блокам Дьенеша «Поиск 

затонувшего клада», «Праздник в стране Блоков», 

«Спасатели приходят на помощь», цветные счетные 

палочки Кюизенера, комплект игр с счетными 

палочками Кюизенера «На золотом крыльце», наборы 

фигурок профессии, выпечки, овощей, продуктов, 

фруктов, хлеба, плакаты «Средства передвижения» 

(серия «Мир вокруг нас»), «Строение тела человека», 

«Спорт», «Во саду ли, в огороде», «Геометрические 

формы», «Домашние животные», «Круглый год», 

«Моя неделя», «Музыкальные инструменты», «Наша 

Родина – Россия», «Правила противопожарной 

безопасности», «Растения», «Символы и награды 

кубанского казачьего войска», комплект для изучения 

ПДД «Главная дорога», конструкторы 
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«Геометрические формы», «Elektrokit», «Магнетик», 

«Юниор инженер», «Робот», логические лабиринты 

«Парные картинки», «Обитатели водоемов», 

«Домашние животные», математическая шкатулка, 

цифровая коробка, счеты с часами, куклы, наборы 

«Фрукты-овощи»,  «Животные дикие», «Океан», 

«Домашние птицы», весы детские, вкладыши-пазлы, 

«Топорама», учебные электронные пособия «Учимся и 

оздоравливаемся» Длинный и короткий. Большой и 

маленький, Высокий и низкий. Тонкий и толстый. 

Узкий и широкий, Один – много, Круг, квадрат и 

треугольник, Слева – справа. Вверху – внизу, Здоровое 

рисование. Цвета, «Здоровая математика» «Счет. 

Сравнение. Сложение. Вычитание», «Числа и цифры» 

7 Музыкаль-

ный зал 

Детские музыкальные инструменты (шарманка 

заводная, тамбурины, бубны, барабаны, гитара, 

маракасы, бубенчики, колокольчики, кастаньеты, 

трещетка (вертушка), треугольники), барабан "Шум 
океана», музыкальный инструмент малый "Шум 

дождя", свисток цилиндрический "Голоса птиц", 

дудочка с 13 клавишами, маленькое пианино, 

ксилофон, металлофон, наборы № 2 шумовых 

инструментов, "Музыкальная шкатулка", "Движение и 

ритм", органчик "Шарманка", бубен, гармонь меховая, 

дудка малая, цимбалы, музыкальное дерево, ноутбук, 

экран мобильный на треноге, проектор, звуковая 

система, цифровое пианино, акустическая система с 

беспроводными опциями, микшерный пульт с ультра 

низким уровнем шума, микрофонная радиосистема с 

двумя головными микрофонами, беспроводная 

микрофонная система UHF диапазона с двумя 

ручными динамическими микрофонами, активный 

сабвуфер 

проведение 

музыкальных занятий, 

праздников и 

развлечений 

8 Спортивный 

зал и 

спортивная 

площадка 

Тренажеры детский «Бегущий по волнам», педальная 

каталка, «Велосипед», «Универсальный" спортивно-

игровые наборы для балансирования, массажные 

коврики, стойка для игры в баскетбол, мячи, кольцо 

для жонглирования, парашют, дорожка массажная, 

спортивно-игровой наборы для скольжения, ходьбы, 

равновесия "камешки", игровой набор массажный, 

гантели, ворота спортивные футбольные, комплект 

мягких модулей, разметчики, палки гимнастические, 

мини-гольф, мягкий боулинг, напольные "лестницы" 

для бега и прыжков, мешки для прыжков, корзина для 

мячей на колесиках, складная, батут с держателем, 

обручи, дорожки для подлезания, мишень для метания 

в цель спортивная, скамьи гимнастические, шведская 

стенка, гладкая доска с зацепами, лесенка-балансир, 

тактильная  дорожка, коврики, массажеры счеты, 

складные маты, мат детский, платочки, ленточки, 

скакалки, флажки, полотна, клюшки, флаги 

проведение 

физкультурных 

занятий, праздников и 

развлечений 

9 Арт-студия 6 мольбертов для рисования: 3 зеркальных, 3 

прозрачных, выставочный стол для организации и 

хранения расходных материалов для рисования и 

Организация ООД, ОД 

в режимных моментах, 

самостоятельной 
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творчества (акварель, гуашь, карандаши, пастель, 

моделин, ткань, бумага, мелки, бумага, пластилин), 

оборудование и материалы Эбру, неньютоновской 

жидкости (загуститель, краски, емкости, шило, спицы, 

кисти, бумага), специальный инвентарь для творческой 

деятельности воспитанников. 

деятельности детей, 

консультирования 

родителей 

10 Легоград Компактные, безопасные столы для игры с 

конструкторами, стулья, крышки, благодаря которым, 

стол для LEGO можно трансформировать в обычный 

стол для моделирования и игр. 

Организация ООД, ОД 

в режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности детей 

11 Библиотека Стеллажный комплекс «Замок» с наклонными полками 

для выкладки книг. На нем художественная 

литература, составленная из лучших произведений 

детской современной и классической литературы, 

соответствующая возрастным потребностям и 

особенностям детей дошкольного возраста. Столы 

трансформеры «Трапеция», книжный стеллаж на 

колесах «Горка», многоцветная кафедра на абонементе 

детской библиотеки. 

Организация ООД, ОД 

в режимных моментах, 

самостоятельной 

деятельности детей, 

консультирования 

родителей 

 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том 

числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и игрушек определен 

дошкольной организацией исходя из материальных возможностей  состава и 

потребностей детей и запроса родителей и опирается на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877, 

План пополнения на 2023 г. 

 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

Цифровой образовательный ресурс представлен в приложении № 8 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

представлены в приложении № 9 

АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Авторские разработки представлены в приложении № 10 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней, старших и 

подготовительных группах компенсирующей направленности организована в 

соответствии с ФГОС ДО и учётом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации 

основных направлений развития детей: 
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- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в 

разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 

сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее 

– Центры). В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В группе оборудованы следующие Центры, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей и ЗБР. 

Перечень игровых пособий развивающей среды 

групповых помещений и игрового участка 
В группе оборудованы Центры, оснащённые разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом детей и ЗБР. 

Перечень игровых пособий развивающей среды 

групповых помещений и игрового участка 
Вид 

помещения 

Оснащение 

Приемная 

 

 

 

 

- банкетки – 2 шт., шкафы – 3 секции, - зеркало; 

- информационные стенды для родителей: «Наш детский сад», «Это интересно», 

«Заботливым родителям», «Что нужно знать», «Осторожно с огнём», «Повторяй – не 

забывай», «Для вас родители», «Правила пожарной безопасности»; 

- выставки детских работ «Умелые ручки»; «Наши таланты»; 

- стенд для воспитанников - «Светофорик», в группе № 4- центр патриотического 

воспитания «Растим патриотов»;  

- физкультурно-оздоровительный центр «Закалка, спорт, движение – всех целей 

достижение»: 

 гимнастическая скамейка (1), спортинвентарь, массажные дорожки; 

центр краеведения «Мой край» 

Групповая 

комната 

конструкторы разных видов, материалы для продуктивной деятельности, 

методическая и детская художественная литература, картотеки, медиатека, экран для 

ММ-презентаций, ноутбук, выход в Интернет, магнитофон  

ЦЕНТРЫ: 

• сюжетно-ролевых игр «Мы играем»: 
- С/Р игры: «Дорожники», «Больница», «Супермаркет», «Хозяюшка», «Салон 

красоты», «Кафетерий», наборы пластмассовых овощей и фруктов, весы, корзинки для 

покупок, кошельки; макет дороги, набор мелких машин и дорожных знаков, набор 

крупных машин, лего «Зоопарк», лего «Городок», набор военной техники и солдатики; 

набор мелких кукол и мебель для нее; игра «Плотник»; пластмассовые наборы 

животных, птиц, насекомых, рыб. 

• сенсомоторного развития «Мир под рукой»: 

все виды дидактических, настольных, конструктивных и др. гр 

- Д/И: «Узнай на ощупь», «Определи, что больше?», «Что легче?», «Твердый, мягкий», 

«Раздели по признакам на ощупь», «Развивающее лото», «Перемести формы», 

«Геометрические формы», «Что из чего», пирамидки, мозаика. 

•  «Безопасность»: 

- макет «Дорожный перекресток», Д/И: «Собери знак», «Дорожные знаки», «Опиши 
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ситуацию», «Что не так» и др., папки – раскладушки для решения проблемных 

ситуаций и закрепления полученных знаний, «Дорожная азбука»; 

• конструирования «Маленькие строители»: 

- напольный конструктор, модельные игрушки для обыгрывания построек, 

пластмассовый конструктор разного размера, конструктор «Лего», конструктор 

крупный и мелкий деревянный, конструктор «Техно»; 

• физкультурно-оздоровительный «Мы – спортсмены»: 

- разноцветные флажки, дорожки для профилактики плоскостопия, гимнастические 

роликовые подставки, мячи разного размера, бутылки с наполнителем разного веса;  

• театрализованный «Играем в театр»: 
- настольный театр «Курочка ряба», «Колобок», кукольные театры: «Теремок», 

«Заюшкина избушка», театры для фланелеграфа, куклы – рукавички, 

костюмированные атрибуты для ряженья, ширма для показа кукольного театра;  

• краеведения «Мой край»: 

- портреты глав края, района, художественная и документальная литература о крае, 

символика края, образцы декоративного творчества, стенд «В кубанской хате»; 

• творчества «Талантливые пальчики»: 

- цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель, восковые мелки, гелевые ручки, 

трафареты, цветная бумага, картон, клей, кисти, альбомы, пластилин, раскраски, 

бросовый материал для создания объемных работ, формы для гипсовых поделок; 

• музыкальный «Веселые нотки»: 

- шумовые и звуковые музыкальные инструменты, дополнительные элементы для 

танцев (ленточки, цветы, колокольчики и др.);   

• развития речи «Будем говорить правильно», «Послушный Язычок»: 

- звуковые карточки, линейки для деления слов на звуки, сюжетные картинки, Д/игры 

по лексическим темам, индивидуальные зеркала для закрепления артикуляционной 

гимнастики дид. игры «Профессии», «Мир растений», «Времена года», «Признаки», 

«Расти малыш»; 

• групповой библиотеки «Здравствуй, книжка!»: 

- рассказы, детские энциклопедии из серий «Юный натуралист», «Все обо всем», 

«Интересное рядом», энциклопедия «Птицы», книги детских писателей Чуковского, 

Андерсена, Маршака, Пушкина, Крылова, братьев Гримм, русские народные сказки; 

• природы «Юные экологи»: 

- наборы для ухода за комнатными растениями, календарь наблюдения за погодой, 

дневник наблюдения и фиксирования состояния погоды, альбом – гербарий растений 

краснодарского края, природный материал: ракушки, камни, семена растений, шишки, 

желуди; 

• экспериментирования «Юные исследователи»: 

- емкости для опытничесой деятельности, сыпучие материалы (песок, крупа, соль, 

сахар), природный материал (шишки, камни, ракушка) и др.; 

• развивающих игр «Эрудиты»: 

Н/игры по лексическим темам, лото разного вида, шашки, шахматы, дид. игра «Часы», 

«Мои первые часы», «Время», «Логика» 

• ФЭМП «Раз, два, три, четыре, пять – буду правильно считать»: 

- счетные линейки, наборы цифр, условные мерки, геометрические фигуры, счетный 

раздаточный материал, Д/игры на развитие счетного навыка, на знание 

геометрических фигур, на умение ориентироваться на плоскости, наборы игрушек для 

умение сравнивать предметы по величине (ширина, высота, длина) касса цифр на 

магнитах, счеты «Танграм», дид. игры «Мои первые цифры» 

Спальня – центр сюжетно-ролевых игр «Мы играем»: сюжетно-ролевые игры 

«Парикмахерская», «Больница», «Маленькая хозяйка» с куклами и мебелью 

Игровой 

участок 

Игровое оборудование: песочница с наборами для игр с песком, мини-бассейн с 

наборами игрушек для игр с водой, «Кубанский домик» для развития сюжетных игр, 

обручи и мячи для метания, шведская стенка, машина. 
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Центр экспериментирования «Наблюдай и изучай» (огород), центр живой природы 

«Растения вокруг нас» (цветочные клумбы), большой стол и скамьи, мячи 

футбольные, волейбольные, кегли, городки, скакалки, машина. 

Открытые 

центры 

Центр конструирования «Маленькие строители»: конструкторы разных видов, 

материалы для продуктивной деятельности, игрушки, дидактические игры, центр 

сюжетно-ролевых игр. 

Художественный центр «Разукрашка», центр художественной литературы «Книжный 

домик», игровой центр: игры для свободной игровой деятельности: конструктор, 

магазин, настольные игры, игрушки. 

 
РППС логопедических кабинетов создана в профессиональном поле в соответствии 

с принципами ФГОС ДО и АООП.  

Картинный и речевой материал регулярно обновляется по мере изучения новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости от времени 

года. 

Центр речевого и креативного развития: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

8. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. 

9. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

13. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука 

в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 
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19. Разрезной и магнитный алфавит. 

20. Алфавит на кубиках. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

25. Методическое пособие: «Практическое употребление притяжательных 

прилагательных». 

Центр сенсорного развития: 

1. Методическое пособие по развитию тактильных ощущений и мелкой моторики 

рук «Забавные буквы». 

2. Звучащие игрушки, игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи. 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Флажки разных цветов. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы разного типа и схемы выполнения построек из 

них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

В центре диагностики и индивидуальной работы учителя-логопеды 
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профессионально использует различный логопедический инструментарий 

(вибромассажеры, зонды, «тренер кончика языка», логостимулоны, «Носовую флейту», 

тренажеры дыхания «БИОСВЯЗЬ» здоровьеразвивающего комплекса «БОС-здоровье»).  

В образовательном центре учителя-логопеды проводят фронтальную работу с 

применением коврографа, магнитно-маркерной доски и интерактивного программно- 

технологического учебного комплекса на основе SMART Board. Он позволяет повысить 

качество демонстрационного материала, сделать его интерактивным, мобильным, играть, 

работать с видеороликами, создавать и демонстрировать инфопродукты. Педагоги 

систематически пополняет медиатеку цифровых образовательных ресурсов, наглядных, 

демонстрационно-электронных материалов к ООД, развивающих детских игр, 

электронную библиотеку.  

В сенсомоторном центре логокабинета учителя-логопеды располагают материал для 

самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-грамматического 

строя речи, учитывая «зону ближайшего развития» воспитанников. Материалы, 

содержащиеся в центре, стимулируют активность детей, заставляют их использовать все 

органы чувств.  Благодаря этому, воспитанники сознательно делают выбор и 

реализовывают свои интересы и способности.  

В центре методического, дидактического и игрового сопровождения учителя-

логопеды систематизировали материал по разделам, создали картотеки. В занимательное 

игровое обеспечение логопедических занятий учитель-логопед включает настольные 

игры, игрушки для развития всех компонентов речи и неречевых процессов, в том числе 

авторские игры. Пособия мобильны, многофункциональны, отвечают возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

В информационных центрах учителя-логопеды систематически размещает сменный 

материал для родителей о развитии и коррекции речи детей. Постоянное обновление 

оснащения кабинета делает для детей коррекционную логопедическую деятельность 

интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и развивающей. 

 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений,  

произведений изобразительного искусства 
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ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 – 8 лет 

"Барашеньки...", "Гуси, вы 

гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", 

"Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка-трусишка...", "Идет 

лисичка по мосту...", "Иди 

весна, иди, красна...", "Кот на 

печку пошел...", "Наш козел...", 

"Ножки, ножки, где вы 

были?..", "Раз, два, три, четыре, 

пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", 

"Сидит, сидит зайка...", 

"Солнышко- ведрышко...", 

"Стучит, бренчит", "Тень-тень, 

потетень" 

Загадки, небылицы, дразнилки, 

считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, 

прибаутки, скороговорки 

Загадки, небылицы, 

дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, 

заклинки, народные 

песенки, прибаутки, 

скороговорки 
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"Гуси-лебеди" (обраб. М.А. "Жил-был карась..." (докучная "Василиса Прекрасная" (из 
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Булатова); "Жихарка" (обраб. 

И. Карнауховой); "Заяц-хваста" 

(обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза-дереза" 

(обраб. М.А. Булатова); 

"Петушок и бобовое зернышко" 

(обраб. О. Капицы); "Лиса-

лапотница" (обраб. В. Даля); 

"Лисичка-сестричка и волк 

(обраб. М.А. Булатова); 

"Смоляной бычок" (обраб. 

М.А. Булатова); "Снегурочка" 

(обраб. М.А. Булатова). 

сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); 

"Заяц-хвастун" (обраб. О.И. 

Капицы/пересказ А.Н. 

Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" 

(обр.И.В. Карнауховой); "Лиса и 

кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. 

Булатова); "По щучьему 

веленью" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" (пересказ А.Н. 

Толстого); "Сивка-бурка" 

(обраб.М.А.Булатова/обраб.А.Н.

Толстого/пересказ К.Д. 

Ушинского); "Царевна-лягушка" 

(обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. 

Булатова). 

сб А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" 

(обраб. М. Булатова); "Иван 

Царевич и Серый Волк" 

(обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье зверей" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Кощей 

Бессмертный" (из сб А.Н. 

Афанасьева);"Рифмы"(перес

каз Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" 

(обраб. И.В. Карнауховой); 

"Солдатская загадка" (из сб. 

А.Н. Афанасьева); "У страха 

глаза велики" (обраб. О.И. 

Капицы); "Хвосты" (обр. 

О.И. Капицы). 
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  "Садко" (пересказ И.В. 

Карнауховой/запись П.Н. 

Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. 

Колпаковой /пересказ И.В. 

Карнауховой); "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" (обр. А.Ф. 

Гильфердинга /пересказ И.В. 

Карнауховой). 
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Утята", франц., обр. Н. Гернет 

и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. 

с нем. Л. Яхина; "Песня 

моряка" норвежек, нар. 

песенка (обр. Ю. Вронского); 

"Барабек", англ, (обр. К. 

Чуковского); "Шалтай-

Болтай", англ, (обр. С. 

Маршака) 
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"Бременские музыканты" из 

сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака; "Два жадных 

медвежонка", венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. 

нар. сказка (обраб. С. 

Могилевской); "Красная 

Шапочка", из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

"Три поросенка", пер. с англ. 

С. Михалкова. 

Госпожа Метелица", пересказ с 

нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из 

сказок братьев Гримм; "Желтый 

аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. 

Паустовского; "Летучий 

корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. 

Петникова/пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

"Айога", нанайск., обраб. Д. 

Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. 

Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; "Самый 

красивый наряд на свете", 

пер. с япон. В. Марковой; 

"Голубая птица", туркм. 

обраб. А. Александровой и 

М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. 

Габбе), "Волшебница" (пер. с 

франц. И.С. Тургенева), 

"Мальчик с пальчик" (пер. с 

франц. Б.А. Дехтерева), 

"Золушка" (пер. с франц. Т. 

Габбе) из сказок Перро Ш. 
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Аким Я.Л. "Первый снег"; 

Александрова З.Н. "Таня 

пропала", "Теплый дождик" (по 

выбору); Бальмонт К.Д. 

"Росинка"; Барто А.Л. 

"Уехали", "Я знаю, что надо 

придумать" (по выбору); 

Берестов В.Д. "Искалочка"; 

Благинина Е.А. "Дождик, 

дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов 

В.Я. "Колыбельная"; Бунин 

И.А. "Листопад" (отрывок); 

Гамазкова И. "Колыбельная для 

бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. 

"Очень-очень вкусный пирог"; 

Есенин С.А. "Поет зима - 

аукает..."; Заходер Б.В. 

"Волчок", "Кискино горе" (по 

выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок 

сорок"; Лукашина М. "Розовые 

очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой 

рассеянный", "Мяч", "Усатый- 

полосатый", "Пограничники" (1 

- 2 по выбору); Матвеева Н. 

"Она умеет превращаться"; 

Маяковский В.В. "Что такое 

хорошо и что такое плохо?"; 

Михалков С.В. "А что у Вас?", 

"Рисунок", "Дядя Степа - 

милиционер" (1 - 2 по выбору); 

Мориц Ю.П. "Песенка про 

сказку", "Дом гнома, гном - 

дома!", "Огромный собачий 

секрет" (1 - 2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. "Добежали 

до вечера"; Орлова А. 

"Невероятно длинная история 

про таксу"; Пушкин А.С. 

"Месяц, месяц..." (из "Сказки о 

мертвой царевне..."), "У 

лукоморья..." (из вступления к 

поэме "Руслан и Людмила"), 

"Уж небо осенью дышало..." (из 

романа "Евгений Онегин) (по 

выбору); Сапгир Г.В. 

"Садовник"; Серова Е. 

"Похвалили"; Сеф Р.С. "На 

свете все на все похоже...", 

"Чудо" (по выбору); Токмакова 

И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", 

"Где спит рыбка?" (по выбору); 

Толстой А.К. "Колокольчики 

мои"; Усачев А. "Выбрал папа 

елочку"; Успенский Э.Н. 

"Разгром"; Фет А.А. "Мама! 

Глянь- ка из окошка..."; Хармс 

Д.И. "Очень страшная 

Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. 

"Веревочка", "Гуси-лебеди", 

"Есть такие мальчики", "Мы не 

заметили жука" (1 - 2 

стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. "Тетушка Луна"; 

Бунин И.А. "Первый снег"; 

Волкова Н. "Воздушные замки"; 

Городецкий С.М. "Котенок"; 

Дядина Г. "Пуговичный 

городок"; Есенин С.А. "Береза"; 

Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; 

Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц 

Ю.П. "Домик с трубой"; 

Мошковская Э.Э. "Какие бывают 

подарки"; Пивоварова И.М. 

"Сосчитать не могу"; Пушкин 

А.С. "У лукоморья дуб зеленый. " 

(отрывок из поэмы "Руслан и 

Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки 

о царе Салтане...." (по выбору); 

Сеф Р.С. "Бесконечны стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в 

командировку"; Степанов В.А. 

"Родные просторы"; Суриков 

И.З. "Белый снег пушистый", 

"Зима" (отрывок); Токмакова 

И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; 

Усачев А. "Колыбельная книга", 

"К нам приходит Новый год"; 

Фет А.А. "Мама, глянь-ка из 

окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Черный С. "Волк"; 

Чуковский К.И. "Елка"; Ясное 

М.Д. "Мирная считалка", "Жила-

была семья", "Подарки для Елки. 

Зимняя книга" (по выбору). 

Аким Я.Л. "Мой верный 

чиж"; Бальмонт К.Д. 

"Снежинка"; Благинина 

Е.А."Шинель","Одуванчик"

, "Наш дедушка" (по 

выбору); Бунин И.А. 

"Листопад"; Владимиров 

Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов 

Р.Г. "Мой дедушка" 

(перевод с аварского языка 

Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя 

песенка"; Есенин С.А. "Поет 

зима, аукает.", "Пороша"; 

Жуковский В.А. 

"Жаворонок"; Левин В.А. 

"Зеленая история"; Маршак 

С.Я. "Рассказ о неизвестном 

герое"; Маяковский В.В. 

"Эта книжечка моя, про 

моря и про маяк"; 

Моравская М. 

"Апельсинные          корки"; 

Мошковская Э.Э. 

"Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; 

Никитин И.С. "Встреча 

зимы"; Орлов В.Н. "Дом под 

крышей голубой"; 

Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин 

А.С. "Зимний вечер", 

"Унылая пора! Очей 

очарованье!.." ("Осень"), 

"Зимнее утро" (по выбору); 

Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и 

принцесса, или Все 

наоборот" (по выбору); 

Серова Е.В. "Новогоднее"; 

Соловьева П.С. 

"Подснежник", "Ночь и 

день"; Степанов В.А. "Что 

мы Родиной зовем?"; 

Токмакова И.П. "Мне 

грустно", "Куда в машинах 

снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою 

зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память" 
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история", "Игра" (по выбору); 

Черный С. "Приставалка"; 

Чуковский К.И. "Путаница", 

"Закаляка", "Радость" 
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Абрамцева Н.К. "Дождик", 

"Как у зайчонка зуб болел" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Как 

найти дорожку"; Бианки В.В. 

"Подкидыш", "Лис и 

мышонок", "Первая охота", 

"Лесной колобок - колючий 

бок" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Вересаев В.В. "Братишка"; 

Воронин С.А. "Воинственный 

Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как 

Аленка разбила зеркало" (из 

книги "Солнечный денек"); 

Дмитриев Ю. "Синий 

шалашик"; Драгунский В.Ю. 

"Он живой и светится...", 

"Тайное становится явным" (по 

выбору); Зощенко М.М. 

"Показательный ребенок", 

"Глупая история" (по выбору); 

Коваль Ю.И. "Дед, баба и 

Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", 

"Такое дерево" (по выбору); 

Носов Н.Н. "Заплатка", 

"Затейники"; Пришвин М.М. 

"Ребята и утята", "Журка" (по 

выбору); Сахарнов С.В. "Кто 

прячется лучше всех?"; 

Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев 

В.Г. "Мышонок и карандаш"; 

Тайц Я.М. "По пояс", "Все 

здесь" (по выбору); Толстой 

Л.Н. "Собака шла по 

дощечке...", "Хотела галка 

пить...", "Правда всего дороже", 

"Какая бывает роса на траве", 

"Отец приказал сыновьям..." (1 

- 2 по выбору); Ушинский К.Д. 

"Ласточка"; Цыферов Г.М. "В 

медвежачий час"; Чарушин 

Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 

Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов 

Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. 

"Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по 

выбору); Бианки В.В. "Лесная 

газета" (2 - 3 рассказа по выбору); 

Гайдар А.П. "Чук и Гек", 

"Поход" (по выбору); Голявкин 

В.В. "И мы помогали", "Язык", 

"Как я помогал маме мыть пол", 

"Закутанный мальчик" (1 - 2 

рассказа по выбору); Дмитриева 

В.И. "Малыш и Жучка"; 

Драгунский В.Ю. "Денискины 

рассказы" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. 

"Кроха"; Носов Н.Н. "Живая 

шляпа", "Дружок", "На горке" 

(по выбору); Пантелеев Л. "Буква 

ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот- 

ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка 

про Гришку" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", 

"Курица на столбах" (по 

выбору); Симбирская Ю. 

"Лапин"; Сладков Н.И. 

"Серьезная птица", "Карлуха" 

(по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 

пингвинов" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. 

"Косточка", "Котенок" (по 

выбору); Ушинский К.Д. 

"Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; 

Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору). 

Алексеев С.П. "Первый 

ночной таран"; Бианки В.В. 

"Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок 

провода"; Воскобойников 

В.М. "Когда Александр 

Пушкин был маленьким"; 

Житков Б.С. "Морские 

истории" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" 

(1 - 2 рассказа по выбору); 

Коваль Ю.И. "Русачок-

травник", "Стожок", "Алый" 

(по выбору); Куприн А.И. 

"Слон"; Мартынова К., 

Василиади О. "Елка, кот и 

Новый год"; Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по 

выбору); Митяев А.В. 

"Мешок овсянки"; Погодин 

Р.П. "Жаба", "Шутка" (по 

выбору); Пришвин М.М. 

"Лисичкин хлеб", 

"Изобретатель" (по выбору); 

Ракитина Е. "Приключения 

новогод-них игрушек", 

"Сережик" (по выбору); 

Раскин А.Б. "Как папа был 

маленьким" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. 

"Хитрющий зайчишка", 

"Синичканеобыкновенная" 

"Почему ноябрь пегий" (по 

выбору); Соколов-Микитов 

И.С. "Листопадничек"; 

Толстой Л.Н. "Филипок", 

"Лев и собачка", "Прыжок", 

"Акула", "Пожарные собаки" 

(1 - 2 рассказа по выбору); 

Фадеева О.   "Мне   письмо!";   
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- 2 рассказа по выбору). Чаплина В.В. "Кинули"; 

Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 
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Горький М. "Воробьишко"; 

Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка 

про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост"; 

Москвина М.Л. "Что случилось 

с крокодилом"; Сеф Р.С. 

"Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках"; 

Чуковский К.И. "Телефон", 

"Тараканище", "Федорино 

горе", "Айболит и воробей" (1 - 

2 рассказа по выбору). 

Александрова Т.И. "Домовенок 

Кузька"; БажовП.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", 

"Как муравьишка домой 

спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", 

"Чей нос лучше?", "Чьи это 

ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", 

"Кукушонок", "Где раки зимуют" 

(2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик- годовик"; Ершов 

П.П. "Конек-горбунок"; Заходер 

Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев 

В.П. "Цветик-семицветик", 

"Дудочка и кувшинчик" (по 

выбору); Мамин- Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 

сказки по выбору); Михайлов 

М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 

"Бобик в гостях у Барбоса"; 

Петрушевская Л.С. "От тебя 

одни слезы"; Пушкин А.С. 

"Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", 

"Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку 

продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. 

"Слепая лошадь"; Чуковский 

К.И. "Доктор Айболит" (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Гайдар    А.П.    "Сказка    о 

Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом 

слове"; Гаршин В.М. 

"Лягушка-путешественни-

ца"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды 

протирали"; Маршак С.Я. 

"Двенадцать месяцев"; 

Паустовский К.Г. "Теплый 

хлеб", "Дремучий медведь" 

(по выбору); Ремизов А.М. 

"Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. 

"Всяк по-своему"; Соколов- 

Микитов И.С. "Соль Земли 
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Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. 

Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", 

пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Квитко Л.М. "Бабушкины руки" 

(пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. "Наперегонки", пер. с 

латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. 

"Чудеса", пер. с польск. В. 

Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с 

польск. Б. Заходера; "Овощи", 

пер. с польск. С. Михалкова. 

 

 

 

 

Бжехва Я. "На Горизонтских 

островах" (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. "Мудрецы" 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); 

Капутикян С.Б. "Моя бабушка" 

(пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. 

"Мирная считалка" (пер. с франц. 

В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. "Про 

летающую корову" (пер. с англ. 

Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

"Великан и мышь" (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О 

том, у кого три глаза" (пер. с 

англ. Р.С. Сефа). 

Брехт Б. "Зимний вечер через 

форточку" (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" 

(пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. 

"Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. 

"Осенняя гамма" (пер. с 

болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с 

англ. Вл.Ф. Ходасевича). 
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Балинт А. "Гном Гномыч и 

Изюмка" (1 - 2 главы из книги 

по выбору), пер. с венг. Г. 

Лейбутина; Дональдсон Д. 

"Груффало", "Хочу к маме" 

(пер. М. Бородицкой) (по 

выбору); Ивамура К. "14 

лесных мышей" (пер. Е. 

Байбиковой); Ингавес Г. 

"Мишка Бруно" (пер. О. 

Мяэотс); Керр Д. "Мяули. 

Истории 

Сказки- повести (для 

длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Свинопас" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. 

Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с 

датск. А. Ганзен,   пересказ   Т.   

Габбе   и   А. Любарской), "Новое 

платье короля" 

Сказки-повести (для 

длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Соловей" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), 

"Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 (8)лет 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

"Ах ты, береза", р. н. п; 
"Осенняя песенка", муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; "Музыкальный 

ящик" (из "Альбома пьес 

для детей" Г. Свиридова); 

"Вальс снежных хлопьев" 

из балета "Щелкунчик", 

муз. П.Чайковского; 

"Итальянская полька", муз. 

С. Рахманинова; "Как у 

наших у ворот", рус. нар. 

мелодия; "Мама", муз. П. 

Чайковского,"Жаворонок", 

муз. М. Глинки; "Марш", 

муз. С. Прокофьева 

"Зима", муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; "Осенняя 

песня", из цикла "Времена 

года" П. Чайковского; 

"Полька"; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; 

"Моя Россия", муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой; "Детская 

полька", муз. М. Глинки; 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; 

"Мотылек", муз. С. 

Майкапара; "Пляска птиц", 

"Колыбельная", муз. Н. 

Римского-Корсакова 

"Колыбельная", муз.  В. 

Моцарта; "Осень" (из цикла 

"Времена года" А. Вивальди); 

"Октябрь"   (из   цикла "Времена 

года"   П.   Чайковского); 

"Детская полька", муз. М. 

Глинки; "Море", "Белка", муз. 

Н. Римского-Корсакова (из 

оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская   полька", муз. С.   

Рахманинова;   "Танец   с 

саблями", муз. А. 

Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. 

Н. Римского-Корсакова (из 

оперы "Снегурочка"); "Рассвет 

на Москве-реке", муз. 

М.Мусоргского (вступление к 

опере "Хованщина"). 
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"Путаница" - песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского,"Кукушечка, р. 

н. п, обраб. И. Арсеева; 

"Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", р. н. п; 

заклички: "Ой, кулики! 

Весна поет!" и 

"Жаворонушки, 

прилетите!". 

Упражнения на развитие слуха 

и голоса. "Ворон", р. н. п, 

обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей- воробей", р. н. п, обр. 

Ю. Слонова; "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", 

"Барабан", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой. 

"Бубенчики", "Наш дом", 

"Дудка", "Кукушечка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"В школу", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; "Котя-коток", 

"Колыбельная","Горошина"муз. 

В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

П
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и
е 

"Осень", муз. И. Кишко, сл. 

Т. Волгиной; "Санки", муз. 

М. Красева, сл. О. 

Высотской; "Зима 

прошла",муз.Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой; "Подарок 

маме", муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; "Воробей", 

муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова;   "Дождик",    муз.    

М.Красева, сл. Н. 

Френкель. 

"К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Огородная-хороводная", муз. 

Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; "Голубые санки", 

муз. М. Иорданского,   сл.   М.   

Клоковой; "Гуси-гусенята",         

муз.         А. Александрова,

 сл. Г. Бойко;"Рыбка", 

муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. 

"Листопад", муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, 

Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева; "Зимняя 

песенка", муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; 

сл. 3. Петровой; "Самая 

хорошая", муз. В. 

Иванникова,      сл.      О.      

Фадеевой; "Хорошо у нас в 

саду", муз. В. Герчик, сл.А. 

Пришельца; "Новогодний 

хоровод", муз.Т.Попатенко; 

"Новогодняя хороводная", муз. 

С. Шнайдера; "Песенка про 

бабушку", муз. М. Парцхаладзе; 

"До свиданья, детский сад", муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

"Мы теперь ученики", муз. Г. 

Струве; "Праздник Победы", 

муз. М. Парцхаладзе; "Песня о 

Москве", муз. Г. Свиридова. 
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"Огородная-хороводная", 

муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; "Гуси, лебеди и 

волк", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; "Мы на луг 

ходили", муз. 

А.Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. Песенное 

творчество. "Как тебя 

зовут?"; "Что ты хочешь, 

кошечка?"; "Наша песенка 

простая", муз. А. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен; "Курочка-

рябушечка", муз. Г. 

Лобачева, сл. Народные. 

"Колыбельная", рус. нар. 

песня; "Марш", муз. М. 

Красева; "Дили-дили! Бом! 

Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие 

рус. нар. попевки 

"Веселая песенка", муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова; 

"Плясовая", муз. Т . Ломовой; 

"Весной", муз. Г. Зингера. 
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"Марш и бег" А. 

Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. 

Попатенко; "Шагаем как 

физкультурники", муз. Т. 

Ломовой; "Топотушки", 

муз. М. Раухвергера; 

"Птички летают", муз. 

Л.Банниковой; 

перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки). 

"Пружинки" под р. н. м ходьба 

под "Марш", муз. И. Беркович; 

"Веселые мячики" 

(подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара "В садике"; 

ходит медведь под муз. "Этюд" 

К. Черни; "Полька", муз. М. 

Глинки;"Всадники", муз. В. 

Витлина; потопаем, 

покружимся под р. н. м; 

"Петух", муз. Т. Ломовой; 

"Кукла", муз. М. 

Старокадомского; 

"Упражнения с цветами" под 

муз. "Вальса" А. Жилина 

"Марш", муз. М. Робера; "Бег", 

"Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше 

скачет?", "Шагают девочки и 

мальчики", муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки 

("Этюд", муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: "Ой, 

утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

"Упражнение с кубиками", муз. 

С. Соснина. 
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"Зайцы и лиса", муз. Е. 

Вихаревой; "Медвежата", 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; "Птички 

летают", муз. Л. 

Банниковой; "Жуки", 

венгер. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

"Барабанщик", муз. М. 

Красева; "Танец осенних 

листочков", муз. А. Филип-

пенко, сл. Е. Макшанцевой; 

"Барабанщики", муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Катилось 

яблоко", муз. В. 

Агафонникова. 

"Медведи пляшут", муз. М. 

Красева; Показывай 

направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему ("Ах ты, 

береза", р. н. м.); "Попрыгунья", 

"Лягушки и аисты", муз. В. 

Витлина. 
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"Солнышко и дождик", муз. 

М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; "Жмурки с 

Мишкой", муз. Ф. Флотова; 

"Где погремушки?", муз. А. 

Александрова; "Заинька, 

выходи", муз. Е. 

Тиличеевой; "Игра с 

куклой", муз. В. Карасевой; 

"Ходит Ваня", р.н.п, обр. Н. 

Метлова. 

"Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; 

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. 

Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", 

муз. М. Магиденко. 
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"Пляска с погремушками", 

муз. и сл. В. Антоновой; 

"Пальчики и ручки", р. н. м, 

обраб. М. Раухвергера; 

танец с листочками под р. н. 

плясовую мелодию; 

"Пляска с листочками", 

муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; "Танец около 

елки", муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с 

платочками под р. н. м; 

"Помирились", муз. Т. 

Вилькорейской 

"Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; 

"Танец с ложками" под р. н. м; 

новогодние хороводы по 

выбору музыкального 

руководителя. 

"Выйду ль я на реченьку", р. н. 

п, обраб. В. Иванникова; "На 

горе-то калина", р. н. м, обраб. 

А. Новикова. 
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Танец снежинок", муз. 

Бекмана; "Фонарики", муз. 

Р. Рустамова; "Танец 

зайчиков", р.н.м; "Вышли 

куклы танцевать", муз. В. 

Витлина 

"Снежинки", муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова; "Танец 

зайчат" под "Польку" И. 

Штрауса; "Снежинки", муз. Т. 

Ломовой; "Бусинки" под 

"Галоп" И. Дунаевского. 

"Танец снежинок", муз. А. 

Жилина; "Выход к пляске 

медвежат", муз. М. Красева; 

"Матрешки", муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой. 
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"Лошадка", муз. Н. 

Потоловского;"Зайчики", 

"Наседка и цыплята", 

"Воробей", муз. Т. 

Ломовой; "Ой, хмель мой, 

хмелек", р. н. м, обр. М. 

Раухвергера; "Кукла", 

муз.М. Старокадомского; 

"Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

"Я полю, полю лук", муз. Е. 

Тиличеевой; "Вальс кошки", 

муз. В. Золотарева; "Гори, гори 

ясно!", р. н. м, обраб. Р. 

Рустамова; "А я по лугу", р. н. 

м, обраб. Т. Смирновой. 

Задорный танец", муз. В. 

Золотарева; "Полька", муз. В. 

Косенко; "Вальс", муз. Е. 

Макарова; "Яблочко", муз. Р. 

Глиэра (из балета "Красный 

мак"); "Прялица", р. н. м, обр. Т. 

Ломовой; "Сударушка", р. н. м, 

обр. Ю. Слонова "Полька", муз. 

Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", 

р. н. п, обр. А. Б. Дюбюк; 

"Зимний праздник", муз. М. 

Старокадомского; "Вальс", муз. 

Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. 

Листова; "Два петуха", муз. 

С.Разоренова; "Вышли куклы 

танцевать", муз. В. Витлина; 

"Полька", латв. нар. мелодия, 

обраб. А. Жилинского; "Русский 

перепляс", р. н. п, обраб. К. 

Волкова. 
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"Птицы и птенчики", 

"Качели". 

"Музыкальное лото", 

"Ступеньки", "Где мои 

детки?", "Мама и детки". 

"Три поросенка", "Подумай, 

отгадай", "Звуки разные 

бывают", 

"Веселые Петрушки". 
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"Петушок, курочка и 

цыпленок", "Кто как идет?", 

"Веселые дудочки"; 

"Сыграй, как я". 

Развитие чувства ритма. 

"Определи по ритму", 

"Ритмические полоски", 

"Учись танцевать","Ищи". 

"Прогулка в парк", "Выполни 

задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. 

"Угадай, на чем играю", 

"Рассказ музыкального 

инструмента", 

"Музыкальный домик". 
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"Громко-тихо", "Узнай 

свой инструмент"; "Угадай, 

на чем играю". 

Определение жанра и 

развитие памяти. "Что 

делает кукла?", "Узнай и 

спой песню по картинке", 

"Музыкальный магазин" 

Развитие тембрового слуха. 

"На чем играю?", 

"Музыкальные загадки", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического 

слуха. "Громко, тихо запоем", 

"Звенящие колокольчики". 

Громко-тихо запоем", 

"Звенящие колокольчики, ищи". 
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"Что делает кукла?", "Узнай 

и спой песню по картинке" 

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти. "Будь 

внимательным","Буратино", 

"Музыкальный магазин", 

"Времена года", "Наши песни" 

"На лугу", "Песня - танец - 

марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. 

"Назови композитора", 

"Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай 

произведение" 
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"Гармошка", "Небо синее", 

"Андрей-воробей", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Сорока-

сорока", р. н. прибаутка, 

обр. Т. Попатенко. 

Дон-дон", рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; "Гори, 

гори ясно!", р. н. м; "Часики", 

муз. С. Вольфензона. 

"Бубенчики","Гармошка", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Наш оркестр", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

"На зеленом лугу", "Во саду ли, 

в огороде", "Сорока-сорока", р. 

н. м; "Белка" (отрывок из оперы 

"Сказка о царе Салтане", муз. Н. 

Римского- Корсакова); "Я на 

горку шла", "Во поле береза 

стояла", р. н. п; "К нам гости 

пришли", муз. А. Александрова; 

"Вальс", 

муз. Е. Тиличеевой. 
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"Игра с мишкой", муз. Г. 

Финаровского; "Кто у нас 

хороший?", р. н. п. 

"Огородная-хороводная", муз. 

Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; "Гуси, лебеди и 

волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; "Мы на луг 

ходили", муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской 

"Плетень", р. н. м. "Сеяли 

девушки", обр. И. Кишко; 

"Узнай по голосу", муз. В. 

Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", 

р. н. п; "Метелица", "Ой, 

вставала я ранешенько", р. н. п; 

"Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со 

вьюном я хожу", р. н. п, обраб. 

А. Гречанинова; "Савка и 

Гришка", белорус, нар. песня. 
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"Из-за леса, из-за гор", Т. 

Казакова; "Котик и козлик", 

муз. Ц. Кюи. 

Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; 

"Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", 

"Пастух и козлята", р. н. п, обраб. В. Трутовского. 
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 "Где был, Иванушка?", р. н. м, 

обраб. М. Иорданского; "Моя 

любимая кукла", автор Т. 

Коренева; "Полянка" 

(музыкальная игра-сказка), 

муз. Т. Вилькорейской 

"Как у наших у ворот", р. н. м, 

обр. В. Агафонникова; "Как на 

тоненький ледок", р. н. п; "На 

зеленом лугу", р. н. м; "Заинька, 

выходи", р. н. п, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева,"Муха-цокотуха" 

(опера-игра по мотивам сказки 

К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АНИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 
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Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

 
Для детей дошкольного 

возраста (с пяти лет) 

Для детей старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 

лет) 

Для детей старшего 

дошкольного возраста (7- 8 

лет) 

Анимационный сериал "Тима и 

Тома", студия "Рики", реж. А. 

Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из 

Ромашкова", студия 

Союзмультфильм, реж. В. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и 

черепаха пели песню", студия 

Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для 

мамонтенка", студия 
"Союзмультфильм", режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО 

"Экран", режиссер О. Чуркин, 

1974. Фильм "Гадкий утенок", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", 

студия Союзмультфильм, 

режиссер          Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Р. 

Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия 

"Экран", режиссер А. Резников, 

1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", 

студия "Союзмультфильм",  

режиссер      А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия 

"Союзмульфильм", режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая 

ворона", ТО "Экран", 

режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Малыш и Карлсон", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-

путешественница", студия 

"Союзмультфильм", режиссеры 

В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия 

"Экран", режиссер М. 

Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом 
царстве", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный 

мальчик", студия 

"Союзмультфильм", режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В. 

Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм"Бременские музыканты", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать 

месяцев", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер 

Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. 

Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия 

"Союзмультфильм", режиссер 

Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" 

и "Возвращение в 

Полнометражный 

анимационный  фильм 

"Снежная  королева", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 

1957. 

Полнометражный 

анимационный  фильм 

"Аленький цветочек", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 

1952. 

Полнометражный 

анимационный фильм 
"Сказка о царе Салтане", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. 

Мильчин, 1984. 

Полнометражный 

анимационный фильм"Белка 

и Стрелка. Звездные 

собаки", киностудия "Центр 

национального фильма" и 

ООО "ЦНФ-Анима, 

режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный 

анимационный  фильм 

"Суворов:  великое 

путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", 

режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный 

анимационный фильм 

"Бемби", студия  Walt 

Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный 

анимационный фильм 

"Король Лев", студия Walt 

Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

Полнометражный 

анимационный  фильм 

"Мой сосед Тоторо", студия 

"Ghibli", режиссер 
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Фильм "Каникулы 

Бонифация", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет 

друга", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. 

Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия 

"Союзмультфильм", режиссер А. 

Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия 

Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и 

крокодил Гена", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Уфимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. 

Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", 

студия "Союзмультфильм", 

режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", 

студия Союзмультфильм, 

режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия 

Союзмультфильм, режиссеры И. 

Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение 

Незнайки и его друзей", студия 

"ТО Экран", режиссер коллектив 

авторов, 1971 - 1973. 

Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", 

режиссеры: коллектив авторов, 

2018. 

Сериал "Смешарики", студии 

"Петербург", "Мастерфильм", 

коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии 

"Петербург", "Мастерфильм", 

коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", 

студия ТО "Экран", режиссер А. 

Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. 

Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), 

компания "Аэроплан", режиссер 

В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 

сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), 

студия "Рики", режиссер А. 

Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-

КОД", студия "Рики", 

режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и 

другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 

сезон), студия 

"Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. 

Куликов, А. Золотарева, 2020. 

X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный 

анимационный фильм 

"Рыбка Поньо на утесе", 

студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 2008. 
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3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации. (календарный план воспитательной 

работы разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, 

мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.) 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 

самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, 

и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. Деятельность в предпраздничные 

дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между 

которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Комплексно-тематическое планирование 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематическое планирование представлено в приложении № 4 

 
№ Месяц Наименование 

мероприятия, 

форма 

проведения 

Описание мероприятия 

1 Сентябрь Праздник 

«День   Знаний» 

В течение Дня знаний с воспитанниками организуются: 

праздничные, конкурсные, спортивно-развлекательные 

мероприятия в различных формах в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В организации и 

реализации мероприятий активное участие принимают 

родители. Ответственными за организацию Дня знаний 

назначаются музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

2 Октябрь Осенины. 

Праздник 

урожая 

Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, 

ноябринки; Народные хороводы; 

Стихи, песни, загадки об осени; Сюрпризы; 

Народные игры; Угощение. 
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3 Ноябрь День матери конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя мама»); спортивный конкурс (с 

участием мам). 

4 Декабрь Музыкальный 

праздник 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

Рассматривание и любование елкой; Приход Деда Мороза и 

Снегурочки, сказочных персонажей; Выступление детей; 

Новогодние хороводы; Сюрпризы и подарки. 

5 Февраль День 

Защитника 

Отечества 

Приветствие и выступления гостей; Показательные 

спортивные выступления детей; Эстафеты и игры – 

соревнования. 

6 Март Музыкальный 

праздник 

«Мамочку 

поздравим» 

Проводится во всех возрастных группах детского сада 

соответственно возраста воспитанников Организуется 

выставка детских рисунков «Моя мамочка». 

7 Апрель Развлечение 

«День птиц» 

Социальная 

акция 

«Скворечник» 

В музыкальном зале воспитанники всех возрастных групп 

читают стихи, поют песни, исполняют танцы о птицах. 

Вспоминают приметы, потешки, заклички, играют в народные 

игры, участвуют в викторине о пернатых друзьях. 

Совместно с родителями воспитанники мастерят, а затем 

развешивают скворечники для птиц на участке детского сада, 

в микрорайоне, в городе. 

8 Май Концертная 

программа 

«Памяти 

павших будьте 

достойны» с 

участием 

ветеранов ВОВ, 

труда и 

тружеников 

тыла 

На праздник приглашаются ветераны ВОВ, труда и труженики 

тыла. Во время концерта воспитанники читают стихи, поют 

песни военных лет, исполняют танцы, поздравляют ветеранов, 

благодарят, дарят цветы, памятные подарки, выполненные 

своими руками. Дети общаются с ветеранами, слушают 

военные истории ветеранов. 

9 Июнь Концертно- 

развлекательна

я программа 

«День защиты 

детей 

Проводятся мероприятия на участке детского сада в разных 

возрастных группах, проводятся игры, дискотека. 

10 Июнь Выпускной бал Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

Развлекательная часть; 

Сюрпризы; 

Вручение «дипломов» и подарков детям; Угощение, чаепитие 

вместе с родителями и педагогами. 
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, в соответствии с 

действующими СанПиН. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме игровых 

ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 

технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ № 34 осуществляет административно-

управленческий аппарат. 

В ДОО существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май); 

- второй период (июнь - август). 

В старших группах модель недели функционирует по IV периодам: 

I период – c 01.09 по 30.11 

II период – с 01.12 по 01.04 

III период – с 01.04. по 31.05 

IV период – с 01.06 по 31.08.  

РЕЖИМ ДНЯ 

Режим дня представлены в приложении № 5  

 

РАСПОРЯДОК НЕДЕЛИ 

Распорядок недели представлены в приложении № 6  

 
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. 

 Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации - М.: Вентана-Граф, 2015.-184 с. 

 Азбука хореографии – Барышникова Т.(г. Москва 1999год); 
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 Ритмическая мозаика - Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург 2000 год); 

 «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л. (2006 год); 

 Танцевальная ритмика – Суворова Т.; 

 «Расскажи стихи руками» - Егоров В. (г. Москва 1992 года). 

 Парциальная программа «Все про то, как мы живем». Региональная образовательная 

программа/Авторы Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. и др. ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Краснодарского края», Краснодар,2018.  

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Программа ориентирована на детей от 3,5 до 7 лет групп компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи: средний дошкольный возраст – от 3,5 до 

5 лет (средняя группа - 1), старший дошкольный возраст — от 4,5 до 7 лет (старшая - 2 и 

подготовительная к школе группы - 2).  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Приказом Минпросвещения 

России от 24.11.2022 № 1022 об утверждении ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ (далее 

– ФАОП ДО) разработана настоящая адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа, 

АОП). Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АОП) разработана с учетом требований 

ФГОС и на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, особенностей образовательной 

организации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. Программа реализуется в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта: 

 
Группы Обязательная 

часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Соотношение 

частей 

Программы, % 

Группа № 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

ФАОП ДО – 

утверждена 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

федерации № 1022 

от 24 ноября 2022 

г.  

Реализуется 

педагогическими 

работниками ДОО 

во всех 

помещениях и на 

территории 

Парциальная программа раннего 

физического развития детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) под редакцией Р.Н. 

Терехиной, Е.Н. Медведевой дополняет 

содержание образовательной области 

реализуется педагогическими 

работниками во всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми ДОО 

Парциальная программа «STEM–

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (3-7 лет) 

Модули: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и 

60/40 
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детского сада, со 

всеми 

воспитанниками 

указанных групп 

ДОО.  

 

неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир» 

Волосовец Т.В., Марковой В.А., Аверина 

С.А. дополняет содержание 

образовательных областей 

«художественно-эстетическое 

развитие», «познавательное развитие», 

«социально-коммуникативное развитие». 

Программа реализуется воспитателями 

во всех помещениях, на всей территории, 

со всеми детьми ДОО  

Парциальная программа «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой дополняет содержание 

образовательной области «социально-

коммуникативное развитие». Программа 

реализуется педагогом-психологом во всех 

помещениях, на всей территории, со всеми 

детьми ДОО 

 Парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Каплунова И., Новоскольцева 

И. дополняет содержание 

образовательной области 

«художественно-эстетическое 

развитие». Программа реализуется 

музыкальным руководителем во всех 

помещениях, на всей территории, со всеми 

детьми ДОО 

 

В программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в средней, 

старших и подготовительных к школе группах ДОО по трем уровням недоразвития речи. 

Приведены характеристики детей с общим недоразвитием речи II-III - IV уровней, 

порядок выявления и диагностики нарушений, раскрывает организацию коррекционно-

развивающего процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 
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Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические  

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ребёнка.  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре 

и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям Краснодарского края 

и станицы Ленинградской  

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для 

реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

Мы учли тот факт, что идет увеличение числа родителей дошкольников, 

использующих информационные технологии.  

Детский сад обновил собственный Веб-сайт «Речецветик» в сети Интернет.  

Сайт детского сада предоставляет вам возможность оперативного получения 

информации о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, опроводимых мероприятиях, 

праздниках и является источником информации учебного, методического и 

воспитательного характера. А использование дистанционных технологий позволяет в он-

лайн режиме отслеживать коррекционно-воспитательный процесс своих детей, получать 

информацию о проблемах, возникающих в обучении и советы направленные на 

устранение конкретных проблем во взаимодействии с ребенком. На сайте функционирует 

спортивный детско-родительский клуб по физкультуре «Тропа здоровья», 

администратором которого является инструктор по физкультуре Н.В. Ворона. 

«Виртуальный детский сад» - это раздел сайта «Речецветик», в котором 

педагогический процесс и обучение родителей осуществляется через Интернет. 

Специалисты дают рекомендации, советы для родителей по воспитанию и развитию 

ребенка. 
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   Основная цель «Виртуального детского сада» - вооружить родителей 

разнообразными практическими и теоретическими знаниями и умениями, которые могут 

понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

«Виртуальный детский сад» предоставляет материалы: 

1. Мероприятия взрослого с детьми (игры, занятия); 

2. Медиа-ресурсы, которые необходимы для проведения мероприятий (сказки, 

потешки, песенки, загадки, аудио, видео, картинки, фотографии, фильмы, книги). 

    «Виртуальный детский сад» – сетевой проект, предполагающий, что все родители, 

чьи дети не имеют возможности посещать детский сад, объединены в сеть, где они 

получают необходимую информацию. Получить доступ к сети, а впоследствии проверять 

правильность своих действий родители могут на базе МАДОУ № 34, осуществляющего 

ежемесячный консультативный приём детей.  
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