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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                      1.1.Пояснительная записка 

 

           Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ «Белгородская 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» структурного 

подразделения «Детский сад» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – Стандарт)  и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный 

N 72149) (далее – ФАОП ДО). 

          Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел  Программы в к л ю ч а е т  п о я с н и т е л ь н у ю  

з а п и с к у  и  п л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и е  А О П  Д О ,  

о п р е д е л я е т  е е   цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; 

планируемые результаты освоения её освоения в виде целевых ориентиров. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также качества 

реализации адаптированной образовательной программы Организации.   

Содержательный раздел Программы включает описание: 

– задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

   - особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

   - способов поддержки детской инициативы; 

         - особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

           обучающихся; 

         - образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений 

        развития детей. 

Содержательный раздел Программы включает рабочую программу  
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воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

    Организационный раздел Программы включает описание: 

  - психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

  - организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

  - материально-техническое обеспечение Программы; 

  - обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, календарный план воспитательной работы. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 

к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

       Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно- правовые документы: 

 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

– Федеральный  закон  от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О внесении  

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

– федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. 
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№ 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149); 

– Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

– Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

– Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

– Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

– Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области»; 

– Приказ министерства образования и министерства здравоохранения 

Белгородской области от 17.03.2023г. № № 893, 284 «Об организации 

деятельности центральной и территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий Белгородской области»; 

– Приказ министерства образования Белгородской области от 10.04.2023 г. 

№1162 «Об организации деятельности по внедрению федеральных 

образовательных программ дошкольного образования»; 

– Письмо департамента образования Белгородской области от 30.04.2020 г. 

№ 9- 09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей 

предметно- пространственной среды элементами «доброжелательного 

пространства»; 

                   - Распоряжение Министерства просвещения России от 06.08.2020 № Р-75 

(ред. от     

     06.04.2021 г.) «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

– Устав ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат № 23». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования с учетом особенностей развития и особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ТНР. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты, целевые ориентиры дошкольного образования), сформирована для 

психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР). Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Цели Программы: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция содержания АОП для 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 и общества; 

          - формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  

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

          - формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

          - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления  здоровья 

обучающихся с ТНР; 

           -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и   

   начального общего образования. 

В Программу включен подраздел, раскрывающий содержание системной 

коррекционно- развивающей работы, обеспечивающей осуществление 

логопедического воздействия, индивидуально-ориентированной помощи 

психолого-педагогического сопровождения, организацию коррекционно-

образовательного пространства. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает, как 

приоритетное направление в работе с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех педагогов (учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

специалистов) ОУ, а также при участии родителей в реализации Программы. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на 

администрацию школы- интерната (директор, заместитель директора), 

психолого-педагогический консилиум представителей родительского 

комитета. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с ТНР, а также достичь целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного образования. 

                   1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

     3. Позитивная социализация ребенка. 

   4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ОУ) и обучающихся. 

  5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
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отношений. 

 6.Сотрудничество ОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

 для обучающихся с ТНР. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: ОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ОУ 

должно разработать свою адаптированную образовательную программу. 
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При этом за ОУ остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: контингент детей, воспитывающихся в ОУ; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент. 

В учреждении функционирует: одна разновозрастная группа 

компенсирующей направленности (дети с ТНР), с возрастным цензом от 

4 до 7 лет. 

Количественный состав детей определен СП 2.4.3648-20 (п.3.1.1) и 

обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе). Как 

правило, мальчиков больше, чем девочек. Контингент воспитанников ОУ 

– дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи. Особенности воспитанников ОУ – несоответствие 

возраста и уровневых возможностей. 

 

Программа ОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательный процесс 

осуществляется на русском языке, строится на адекватных формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В ОУ созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его 

в учреждении. Работа учреждения обеспечивает каждой семье 

государственные гарантии доступности и равных возможностей детей и в 

полной мере отвечает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в ОУ является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, 

интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 

потенциального развития, которого ребенок способе достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

Педагоги ОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

образовательной программой, по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому, 

физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 
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- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в которых 

сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование 

нравственности, основ мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и 

навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 

развитию ребенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и  

свойств личности); 

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной 

степени способствующей речевому развитию и получению дошкольного 

образования); 

- социализирующая (овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения); 

- оздоровительно -профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, 

формирование представлений о культуре здоровья и здоровом образе 

жизни). ОУ определены основные подходы построения образовательного 

процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития.  

 

1.4.1. Характеристика особенностей развития и особые  

образовательные потребности детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Образовательный процесс ОУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, конструктивной, двигательной, трудовой, чтение 

художественной литературы) способствует реализации содержания 
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Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми 

на основе интеграции форм детской активности в различных 

направлениях образовательной работы. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 года 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
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предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 
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Возрастные особенности развития детей 5-6 года 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от не произвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
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сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 года 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь 

и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
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мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 
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подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.4.2 Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева 

Т.Б.). 

 

 

                      Общая характеристика детей с первым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится 

в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова 
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и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, 

дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела,оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас 

отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 

не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого 

развития почти полностью отсутствует. 

В речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной). 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В 

речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет 

с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, 

чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
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знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 

вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом:^клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 
 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 
развития  

(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 
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допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
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префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение 

[С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса 

— кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический 
образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико- фонематического характера 

наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 
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нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети 

этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

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

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

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

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого 

уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — 

хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная 

дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании 

лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть —двинуть). 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны 
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речи, обусловленное недостаточной иннервацией органов речевого 

аппарата. Дошкольную группу, как правило, посещают дети со 

стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими 

периферическими парезами мышц языка. С такими детьми 

артикуляционной гимнастикой занимаются систематически, активно и 

продолжительно. 

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, 

наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или 

недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких 

детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение 

словарного запаса, активное пользование в общении мимикой и жестами. 

В шестилетнем возрасте, даже по достижении третьего уровня речевого 

развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. При 

относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они 

затрудняются назвать многие предметы и явления, в особенности те, что 

не несут конкретного зрительного представления. И в отношении 

предметной лексики для таких детей характерны разнообразные замены, 

как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для детей с моторной 

алалией характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У них значительны трудности во фразовой и 

связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте идет с 

большим трудом. В произносительном плане такие дети, имея, как 

правило, ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми 

артикуляциями, однако реализовать эти возможности при произнесении 

слов не могут. Автоматизация Правильного произношения, а также 

дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно 

более поздние сроки. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм деятельности и формирование уровня готовности 

к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и 

начального общего образования; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетенции родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в ОУ обеспечивается 

целостным содержанием Программы; 

- Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе 

с 5,5 летнего возраста до семилетнего возраста. Она создавалась для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО 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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка Д. Б. 

Эльконина дошкольное детство подразделяется на периоды от 3 до 7 лет и 

включает в себя три подпериода: младший дошкольный возраст (3 - 4 лет), 

средний дошкольный возраст (4 - 5 лет), старший дошкольный возраст (5 -7 

лет) 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «младший 

дошкольный возраст», «средний дошкольный возраст», «старший 

дошкольный возраст» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным 

темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении адаптированной 

образовательной программы Организации. 

 
             1.5.1.Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части АОП ДО 
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В соответствии с особенностями психофизического развития 

ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.5.1.1 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с 

педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков,

 встречающихся в повседневной речи; 
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые 
фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 
простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 
9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 
слов, которые могут сопровождаться жестами; произносит 

простые по артикуляции звуки; 

11) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

12) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
13) соблюдает в игре элементарные правила; 
14) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в различные игры; 
15) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 
16) замечает несоответствие поведения других

 обучающихся требованиям педагогического работника; 
17) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

18) показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три формы; 

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

20) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
21) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных 

пределах счета); 
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22) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 
года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

23) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

24) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; 

25) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

26) с помощью педагогического работника и самостоятельно
 выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 
27) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание); 
28) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне); 
29) действует в соответствии с инструкцией; 
30) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 
31) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
32) выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

33) с незначительной помощью педагогического работника 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы педагогического работника. 

 

1.5.1.2. Планируемы результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (к 4,5 годам) 
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; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 
педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

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

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 
1.5.1.3  Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы (к 7 (8) годам) 
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 
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словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 
21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ 

по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции 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). 

 
1.6 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 
 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
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Организацией по Программе, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 
 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

1.6.1 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 
1.6.2.Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

       - не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

       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. 

1.6.3 Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.6.4 Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
1.6.5 Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 
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Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

осуществляется в форме педагогической диагностики. 
 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

1.7.1 Планируемые результаты при использовании 

авторских, парциальных программ, пособий и 

технологий. 

ОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное 

методическое обеспечение для реализации Программы в условиях групп 

компенсирующей направленности в соответствии с законодательством, с 

учетом вида учреждения, приоритетного направления, контингента 

обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 12, п.6). 

В выбранных программах и пособиях планируемые результаты 

достижений не искажают требования ФАОП ДО, материалы 

адаптированы к условиям учреждения. Вариативное и фрагментарное 

использование авторских, парциальных программ, пособий и 

технологий. В качестве парциальных программ в ОУ используется: 

1. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.  под ред. 

Нищевой Н. В.  

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

 Программа содержит описание задач и содержания работы во всех 

пяти образовательных областях для всех педагогов, работающих в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), из возможности и 

потребности. В программу включены тематическое планирование работы 

специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих 

упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой 

из возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно- пространственной развивающей среды в логопедическом 
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кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

В Программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по 

проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В 

методический комплект включен стимульный материал для проведения 

диагностики учителем-логопедом. Также в методический комплект 

Программы включены альбомы для проведения диагностики 

педагогического процесса во всех возрастных группах, разработанные 

кандидатом психологических наук Н. В. Верещагиной. 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. 

Впервые в практике отечественной коррекционной педагогики к 

Программе разработан полный методический комплект, включающий в себя все 

необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический 

материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 
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речевого развития при общем недоразвитии речи. Программа для каждой 

возрастной группы является самостоятельным документом, то есть обучение 

ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться, начиная с 

трех, четырех, пяти или шести лет. 

Цели и задачи программы.  

Педагогические принципы построения Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

2.Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. / Под ред. Нищевой Н.В.- Изд. 2-е. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.— 272с. 
 
Общие положения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования данная парциальная образовательная 

программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в 

образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте и профилактике нарушений письменной речи в 

дальнейшем, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и членов их семей. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

• ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть психологически 

готовым к обучению грамоте, у него должны быть достаточно развиты 

зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая 

моторика; 

• обучение следует проводить с использованием игровых методик, 

ориентируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, так 

как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, 

именно в игре наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, 

только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и 

письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский; 

• учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, следует 

включать в занятия задания по конструированию букв их палочек, природного 

материала (камешков, желудей, каштанов), по лепке букв из теста и 

пластилина; 

• обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без 

какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего 

недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его 

ожиданий; 

• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно 

принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского 

алфавита. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его 

приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник 

усваивает звукослоговое строение слов русской речи и обозначение звуков 

буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, 

предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, 
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объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения. 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Одной из важнейших задача Программы является 

профилактика нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при 

обучении в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается 

благодаря интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. 

Для проведения логопедического обследования используются 

следующие методические пособия:  

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 

до 7 лет»;  

        -  Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  

         - О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

1.8 Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся 

с ТНР в группах компенсирующей направленности. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 
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образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития 

ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ОУ. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются 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. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится в произвольной форме на основе малоформализованных 
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диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за 

поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах 

деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих 

планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка.  

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может 

составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует предметно-развивающую среду,  мотивирующую  активную  

творческую  деятельность  воспитанников,  составляет индивидуальные 
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образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально- психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

         Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, 

осуществляемое учителем-логопедом. Его результаты определяют 

направления коррекционно-развивающей работы  

в группах компенсирующей направленности. Учитель-логопед

 вносит данные логопедического обследования в речевые карты на 

каждого ребенка возрастной группы. 

Использование карт логопедического обследования детей 

дошкольного возраста c ТНР позволяет обеспечить:  

- качественный анализ результатов работы обследования (учет  

допускаемых ошибок, степень  самостоятельности, особенности выполнения  

заданий 

         - интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

         - подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

         - построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения с составить план; 

        - отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционной работы; 

        - компактность специалистами ОУ дошкольного уровня образования 

осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и наметить 

пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия 

   

Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование: 

1. Сбор анамнестических данных; 

     2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; 

состояния мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; 

фонематического слуха и фонематического восприятия; импрессивной речи 

(понимание словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание 

грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 

грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); связной речи 

(качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

       3. Логопедическое заключение. 

В нем учитель-логопед определяет уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР –II, 

ОНР –III и др.), затем отражается специфика речевого нарушения в 
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соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и 

др.), перечисляются нарушения неречевых функций. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки и 

отчеты. Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также 

определяет стратегию перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в 

соответствии с уровневым развитием и потенциалом возможностей.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Программы для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений 
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развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями  

детей с ТНР 

Образовательные 

области 

Задачи в соответствии с ФГОС ДО Содержательные 

блоки 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1)усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 

ценности; 

2) развитие общения и 
взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и 
другими детьми; 

3) становление самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции собственных 

действий; 

4)развитие эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, 

4) формирование готовности к 
совместной деятельности с 

другими детьми и 
педагогическим работником, 

5)формирование уважительного 

отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и 

педагогических работников в 
Организации; 

6)формирование  позитивных 
установок к различным видам труда 
и творчества; 
7)формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе; 
8)развития коммуникативных и 
социальных навыков ребенка с 
ТНР; 
9)развития игровой деятельности 

социализация, 

развитие общения 

- нравственное 

воспитание 

- ребенок в семье и 

сообществе 

-самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-формирование основ 

безопасности 
 

Познавательное 

развитие 

1) развитие интересов обучающихся, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

2)формирование познавательных 

действий, становления сознания; 

3)развитие воображения и 

- формирование  

и развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

-развитие 
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творческой активности; 

4)формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движений 

и покое, причинах и следствиях); 

5) формирование 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; 

6)развитие представлений о 

виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- ознакомление с 

предметным 

окружением  

- ознакомление с 
социальным миром 

Речевое развитие  1)овладение речью как средством 

общения и культуры; 

2)обогащение активного словаря; 
3)развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

4)развитие речевого творчества; 

5)развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

6)знакомство с книжной культурой, 

детской литературой; 

 

7)развития понимания на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы; 
8)формирование звуковой 

аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

9)профилактики речевых нарушений 

и их системных последствий. 
 

- развитие речи 

- приобщение к 

художественной 
литературе  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1)развития у обучающихся 
интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами 

искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества; 

2)развития способности к 
восприятию музыки, 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

- приобщение к 

искусству 

- музыка (слушание, 

пение, музыкально-

ритмические 
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художественной литературы, 
фольклора; 

3)приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в 

воплощении художественного 

замысла. 

 

движения, игра на 

музыкальных 

инструментах) 

- конструирование 

(конструкторов, 

модулей, бумаги, 

природного и иного 

материала 

Физическое 

развитие 

1)становления у обучающихся 
ценностей здорового образа жизни; 

2)овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

3)развития представлений о своем 
теле и своих физических 
возможностях; 
4)приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 
двигательной активности; 
5)формирования начальных 

представлений о некоторых видах 
спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

-физическая культура  

- здоровье  

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

2.2.1 Модуль «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: ⎯ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; ⎯ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; ⎯ становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; ⎯ развития 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ⎯ формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, ⎯ 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 



 

46 
 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

⎯ формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; ⎯ 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; ⎯ развития 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; ⎯ развития игровой 

деятельности.  

2.2.1.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: ⎯ формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; ⎯ 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; ⎯ обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. В ходе обучающих игр с 

детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). В 

различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

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

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление 

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

предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со 

словом. Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. Всеми педагогическими 

работниками образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
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самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР.  

2.2.1.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

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 
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речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Игра как 

основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные). В образовательной процесс в 

области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

2.2.1.3 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: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. Образовательную 

деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование у 27 обучающихся 

представлений 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 
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совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое 

значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. Работа с детьми 

старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. Особое внимание 

обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.   

 Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). В рамках 

раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание 

уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

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

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 
2.2.2. Модуль «Познавательное развитие» 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
⎯ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; ⎯ формирования познавательных действий, становления сознания; ⎯ 
развития воображения и творческой активности; ⎯ формирования первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, 28 цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях); ⎯ формирования первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; ⎯ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 
рисках интернета 

2.2.2.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» обеспечивает: 

- развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 
- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 
- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области 
«Познавательное развитие» по следующим разделам: 
    1)конструктивные игры и конструирование; 

    2)представления о себе и об окружающем природном мире; 
  3)элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно- перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся 

с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

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

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

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

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

таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

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

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

2.2.2.2. 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. 
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В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим 

разделам: 
    1) конструирование; 
    2)развитие представлений о себе и окружающем мире; 

    3)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. 

2.2.2.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно- исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
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образовательной области по следующим разделам: 
1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 
2.2.3 Модуль «Речевое развитие» 
      В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: ⎯ 
овладения речью как средством общения и культуры; ⎯ обогащения активного 
словаря; ⎯ развития связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; ⎯ развития речевого творчества; ⎯ развития звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; ⎯ знакомства с книжной 
культурой, детской литературой; ⎯ развития понимания на слух текстов 
различных жанров детской литературы; ⎯ формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; ⎯ профилактики 
речевых нарушений и их системных последствий 

 

2.2.3.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. 

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 
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предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает 

с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

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

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие 

у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

2.2.3.2Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

         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-
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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. 

2.2.3.3. 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 
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запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально- коммуникативного и других

 видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере 

приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному 

обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 

      2.2.4 Модуль «Художественно-эстетическое развитие» 

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. 

 2.2.4.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 
 1. изобразительное творчество; 

       2. музыка. 
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Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

           Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

2.2.4.2 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». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
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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. 

     2.2.4.3 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 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. 
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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. 

 
2.2.5  Модуль «Физическое развитие» 

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. 
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Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.2.5.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
       1)  физическая культура; 

2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 
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деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения Программы образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

 

2.2.5.2Основное 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: 
1) физическая культура; 
2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо 
непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

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

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно- двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

 

 

2.2.5.3 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 
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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), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

различные игры- экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им 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 
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организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

учреждении выстроена в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды (ППРОС) направлена на создание оптимальных условий для 

эффективного решения воспитательно-образовательных и коррекционных задач 

при работе с детьми, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, склонностями, способностями, возможностями, потребностями и 

интересами. 

Методическое обеспечение ППРОС: сборник «Организация развивающей 

предметно- пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации дляпедагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста» 

О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич, - 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014 г., методические 

рекомендации по насыщению РППС элементами «доброжелательного 

пространства», разработанные Поляковой Н.В., Евдаковой Т.Ю., Вислогузовой 

О.Е., письма департамента образовательной политики от 28.07.2022 г. №17-

09/14/2723, от 03.02.2023 г. №17-5/6795-17-264. 

 
             2.4 Особенности взаимодействия педагогических работников  

с детьми с ТНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 
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прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение 

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

окружающих. 

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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.  

8. Взаимноедоверие между педагогическим работником и детьми

 способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

9. 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 
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ответственности за свой выбор. 

10. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

11. 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. 

12. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

                             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. 

       Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ОВЗ это является достаточно 

сложным. 

У детей младшего возраста с ОВЗ можно наблюдать желание вступать в контакт 

со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, 

даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать 

собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ОВЗ в непосредственное игровое, 

предметно- практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ОВЗ очень важна роль взрослого. 

У детей с ОВЗ 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. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ОВЗ является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 
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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 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 ОВЗ 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. 

Наиболее сложной для ребенка с ОВЗ младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ . Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
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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 

ОВЗ становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения АОП ребенок с ОВЗ, 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, 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. 

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (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 помогают 

изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

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

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

 

2.5 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. 
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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 ОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников – активизировать 

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

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.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. 

6. 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 родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

      - создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

      - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

7. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: - аналитическое – изучение 

семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

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 
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Организации; 

 создание открытого информационного пространства (сайт Организации,  форум, 

группы в социальных сетях). 

8. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в 

Программе для обучающихся с ТНР, как в каждой из пяти образовательным 

областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления 

работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

     Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 

- организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы для 

обучающихся с ТНР 

2.6.1 Цели и задачи образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 
 

    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 образовательной 

программы дошкольного образования. 
Задачи программы: 

1) определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3) 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 ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

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 ребёнка 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, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), 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 
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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 и комбинированной 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, 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. 

Организация образовательного процесса с детьми с ТНР в группе 

компенсирующей направленности содержит: 

а) регламент проведения и содержание групповой и индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ, которую осуществляют: 

Профильные специалисты дошкольного образовательного учреждения: 

1.Учитель-логопед и педагог-психолог; 
2. Воспитатели группы компенсирующей направленности; 
3.Инструктор по физической культуре; 
Музыкальный руководитель. 
б) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) дошкольного образовательного учреждения. 

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 
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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:  

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. 

1. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

2. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

3. 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 с 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 Организации 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 
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педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 

и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. 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. 
1.  Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

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

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях 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. 
3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 
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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. 

1.  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 приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных 
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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 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. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

1) Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой 

речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает 

развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. 
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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. 

 

     2)  Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-
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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. 

6.Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

оптико- пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

6.  Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

• 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). 

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

• 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). 

• 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. 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). 

• 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. 

7. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи  

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

• 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 - 
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читающий). 

• Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

• Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

• 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. 

• 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.  

 

8. 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; 
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-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). 

9. 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. 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. 

 

                              Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями 

 
Задачи учителя - логопеда Задачи педагогов 

Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности 

Создание обстановки 
эмоционального 
благополучия детей в группе 

Обследование речи детей,психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных 
навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 
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Заполнение  речевой карты, изучение 

результатов обследования и определения 
уровня речевого развития ребенка 

группы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-
педагогической характеристики 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
Развитие зрительной, слуховой памяти Расширение кругозора детей благодаря 

организации экскурсий, целевых 

прогулок, наблюдений, предметно- 

практической деятельности,  просмотра 

видеофильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению 

игр 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря
 детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация 
Развитие  подвижности  речевого  
аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия 
детей 

Выполнение заданий и рекомендации 
логопеда 

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа  и  синтеза  слов, 

анализа предложений 

Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в 

практической 
деятельности, в играх, в повседневной 
жизни. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 

Формирование навыков словообразования 
и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной 
жизни 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

 демонстрации 

 действий, вопросам, по картине и по   

ситуации 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-
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ролевых и игр драматизации,    

театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

Развитие умения объединять, 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы- описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказав на основе материала занятий  

воспитателя  для  закрепления  его 
работы.  

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

 

 2.6.1.Рабочая программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи 

(I, II, III уровни речевого развития) 

(разработана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и  

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО  

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.  под ред. Нищевой Н. В. 

Цель коррекционной программы: формирование простого предложения. 

В работе с детьми с главными задачами будут: 

1. развитие понимания речи; 

2. развитие подражательной речевой деятельности; 

3. развитие внимания и памяти 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 
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- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);выражать желания с помощью простых 

просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается  употребление 

звукокомплексов, соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

-узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

-сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

-понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

-воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную  

структуру  двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

-правильно   употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых  в рамках предложных конструкций; 

-общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи,    

меняется в зависимости от периода обучения. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 
Рабочая программа по коррекции нарушений фонетической стороны речи 

Составлена в соответствии с программой: «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» (автор Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В.) 

I. Подготовительный этап. Основная и главная задача – тщательная и 

всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

1. Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 

2. Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях. 

3. Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков. 

4. В процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики. 

5. Укрепление физического здоровья (консультации врачей, - узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 
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и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачами данного этапа являются: 

- Устранение дефектного звукопроизношения. 

- Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически. 

-Формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной речью). 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 
1.Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, З, Ц, С’, З’, 

шипящий Ш,  

сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, 

Р’, шипящие Ч, Щ. 

   Способ постановки смешанный.  

        Работа по постановке звуков только индивидуальная. Важную роль в 

формировании звукопроизношения играет четкая, точная, координированная 

работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и плавному 

переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной 

артикуляционной позы. Выработка правильных, полноценных 

артикуляционных движений, объединение простых движений в сложные 

артикуляционные уклады различных фонем достигается двумя путями: 

а) Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных 

артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, сложная работа, 

требующая определенного профессионализма, и выполняется логопедом с 

каждым ребенком индивидуально. 

б) Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой 

комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом 

артикуляционных упражнений. Основным назначением артикуляционной 

гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование 

артикуляционной моторики. Выполняется артикуляционная гимнастика как 

индивидуально, так и коллективно. В комплекс упражнений для 

артикуляционной гимнастики входят упражнения для челюстей, для губ, 

для языка. 

         Тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционной моторики, повышающим работоспособность коры головного 

мозга. Используются следующие виды работы, способствующие развитию 

мелких мышц пальцев и кисте рук: 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками. 

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения. 

3. Игры и действия с игрушками и предметами (раскладывание пуговиц, 

палочек, зерен, желудей, нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, 

застегивание и расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, строительным 
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материалом) 

4.  Изобразительная деятельность (лепка из пластилина, раскрашивание 

картинок, обведение контуров, штриховку, рисование, работа с 

ножницами). 

Следующими видами коррекционной работы являются : 

1.Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. Эта работа 

проводится как индивидуально, так и подгруппах. 

а) Звуки С, З, Ш, С, З, Л автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь со стечением согласных. 
б) Ц, Ч, Щ, Л – сначала в обратных, затем в прямых и со стечением согласных. 
в) Р, Р можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

2. Автоматизация звуков в словах проводится в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. 

3.Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем 

в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

Проводится дифференциация следующих звуков: 

С - З, С – С’, С - Ц, С –Ш; Ж – З, Ж – 

Ш; 

Ч – С’, Ч – Т’, Ч – Щ; 

Щ – C’, Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р –Р’, Р’– Л’, Р – Й, Л’ – Л; 

4. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде). 

Параллельно с коррекцией звукопроизношения проводится работа по развитию 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

Главными задачами являются формирование и совершенствование этих 

процессов. 

В структуру логопедических занятий включаются упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления, на отработанном в произношении 

материале. 

Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. На данном этапе используются: 

1. Лексические и грамматические упражнения. 

2. Нормализация просодической стороны речи. 

3. Обучение рассказыванию. 

 

         К концу пятого периода работы дети должны уметь практически 

пользоваться исправленной речью: а) фонетически чистой; б) лексически 

развитой; 
в) грамматически правильной. 

Рабочая программа по коррекции нарушений фонетической стороны речи 

(ринолалии и ринофонии) 
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Составлена в соответствии с программой «Коррекция речи при ринолалии у 

детей и подростков» (автор: И. И. Ермакова, 2006 г.), 

Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих 

врожденную расщелину неба, направлено на решение нескольких 

взаимосвязанных задач: 

1. Нормализация «ротового выдоха», т.е. выработка длительной ротовой 

струи при произнесении всех звуков речи, кроме носовых. 

2. Выработка правильной артикуляции всех звуков речи. 

3.Устранение назального оттенка голоса. 

4.Воспитание навыков дифференциации звуков с целью предупреждения 
дефектов звукового анализа. 

5. Нормализация просодической стороны речи. 

6. Автоматизация приобретенных навыков в свободном речевом общении. 

Решение этих специфических задач возможно при учете закономерностей 

своения правильных навыков произношения. При коррекции звуковой 

стороны речи усвоение правильных навыков звукопроизношения проходит в 

несколько этапов:  

Первый этап – этап «предречевых» упражнений (дыхательные упражнения, 

артикуляционная гимнастика, артикуляция изолированных звуков, слоговые 

упражнения). 

Второй этап – этап дифференциации звуков. 

Третий этап – этап обучения позиционным изменениям звуков в связном 

высказывании. 

Четвертый этап – этап автоматизации. 

«Логопедическое обследование детей» автор методики В.М. Акименко. 

«Дидактический материал по обследованию речи детей» авторы О.Е. Грибова, 

Т.П. Бессонова. 

«Логопедический альбом для обследования речи» автор И.А. Смирнова 

 

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 ТНР. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

2. специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

3. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям обучающихся. 

4. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

5. 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 с 

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 родителем (законным представителем) 
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ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ОУ 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 рече-языковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. 

     В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

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

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

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. 
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     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 приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
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произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. В процессе комплексного 

обследования изучается состояние пространственно- зрительных ориентировок и 

моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребенка и состояния его 

базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема – для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной  

речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовая 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 на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 
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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 детей 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 
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признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами типа 

"домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 

пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

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

восприятия, мышления, моторнодвигательных 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, 
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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 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко- слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

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

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

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

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

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 
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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). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную 

на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 

проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в 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 
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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. 

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. 
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2.7.  Рабочая Программа воспитания 

2.7.1 Целевой раздел  

2.7.1.1 Пояснительная записка 

      Рабочая программа воспитания структурного подразделения «Детский 

сад» ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23» предусматривает обеспечение процесса разработки программы 

воспитания на основе требований Федерального   закона    от    31    июля    

2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

       Программа воспитания является компонентом Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО) и   

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

      Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

-родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества.  

 Разработка программы воспитания и организация воспитательной работы в 

ОО спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации.  

      Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.  

 В ходе реализации программы педагогический коллектив должен 

стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:  

-безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

-осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

-признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  
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-готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека;  

-субъектность, активная жизненная позиция;  

правовое самосознание, законопослушность;  

готовность в полной мере выполнять законы России;  

-уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий     интерес      и      уважение      к      культуре, русскому     языку и 

языкам предков;  

-готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

-принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

-уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

-забота о природе, окружающей среде;  

-экологическое самосознание и мышление;  

-осознание себя частью   природы   и   зависимости   своей   жизни   и   здоровья от 

экологии;  

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;  

-осознание ценности образования;  

-уважение к педагогу; 

- готовность учиться на       протяжении        всей        жизни;  

-стремление        к        саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни;  

-проектное мышление; 

- командность;  

-лидерство; 

- готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

-интеллектуальная самостоятельность; 

- критическое мышление; 

- познавательная активность;  

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

- социальная активность и мобильность;  

-активная гражданская позиция;  

-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;  

-трудовая и экономическая активность.  

       Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений      ребенка, которые       коррелируют       с       портретом       

выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработки рабочей 

программы воспитания.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 
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патриота, раскрыть способности и таланты детей, 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 ДОО.  

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 программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

 ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  

 Общая цель воспитания дошкольников – личностное развитие и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных   обществом нормах 

и правилах поведения; приобретение   первичного    опыта            деятельности    и    

поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, 

нормами      и      правилами,    принятыми в обществе. 

 

 

2.7.1.2 Цель и задачи Программы воспитания 

Цель Программы воспитания ребенка дошкольного возраста – личностное 

развитие, проявляющееся:  

-в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

-в развитии его позитивных   отношений   к   этим   ценностям (в   развитии их 

социально значимых отношений);  

-в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  
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 Главной задачей программы воспитания является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

и формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания   

- Задачи    умственного    воспитания: развивать     мышление     воспитанников, их 

умственные способности.  

- Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей.  

- Задачи   трудового   воспитания: формировать   у детей   трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и 

навыков.  

- Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление 

к созданию прекрасного.  

- Задачи   нравственного    воспитания: способствовать   усвоению   детьми   норм 

и правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.  

- Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать   обеспечению   осознания   детьми   природы   как   необходимой и 

незаменимой среды обитания человека.  

-Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами 

собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам 

являются мерой труда человека.  

-Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и 

обязанностей   членов    общества    и неразрывной    связи    между    правами и 

обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить 

пользу другим людям, обществу.  

-Задачи   патриотического   воспитания: воспитывать   любовь   к малой   Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.  

- Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций.  

 

 2.7.1.3 Принципы воспитания 

 Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 
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и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

 Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС 

ДО.  

 Методологической основой программы воспитания является культурно- 

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего освоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, 

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 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 субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 

себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

− Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности.  

− Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

− Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций.  

− Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение.  

− Принцип общего культурного образования (культуросообразности). Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона.  
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− 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 взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям. 

− Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

 Конструирование воспитательной среды ОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и   ценностного   содержаний, полученных   от   

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

 

2.7.1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с тяжелыми нарушениями речи 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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР 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; 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 
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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. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка.  

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

 

 

2.7.2. Содержательный раздел 

2.7.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей  

в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ОУ — это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОУ.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в дошкольном отделении, нормы и традиции. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой дошкольного учреждения и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада ОО включает следующие шаги 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 
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1  Определить ценностно-смысловое  

наполнение жизнедеятельности ОО. 

Устав образовательного учреждения, 

локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя   

символика.  

2  Отразить сформулированное  

смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности: 

специфику организации в 

деятельности;    обустройство 

развивающей  пространственной 

среды;  организацию  режима 

дня; традиций  и ритуалов 

образовательного учреждения;  

праздники и мероприятия. 

 АОП ДО и Программа воспитания.  

3  Обеспечить  принятие всеми 

участниками  образовательных  

отношений уклада образовательного 

учреждения 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ОО с 

семьями воспитанников.  

Социальное партнерство ОО с 

социальным окружением. Договоры и 

локальные нормативные акты 
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Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из 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; 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.  

Основные направления воспитательной работы: ознакомлении обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к российским 

общенациональным традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного  

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок  

с тяжелыми нарушениями речи открывает личность другого спорта, прогулок 

(ценность – «здоровье»).  

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (совместной и самостоятельной деятельности) 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; организация сна, 

здорового питания, выстраивание правильного режима дня; обучение 

безопасности жизнедеятельности. 
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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 Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников с нарушениями слуха 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 тяжелыми 

нарушениями речи в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с тяжелыми нарушениями речи вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.      

Формируя у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи культурно-

гигиенические навыки, воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с тяжелыми нарушениями речи навыки поведения во 

время приема пищи; 

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

чистоте тела; формировать у ребенка с нарушениями слуха привычку следить за 

своим внешним видом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка с нарушениями слуха, в игру.  

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ТНР 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 ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся  с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 
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Направления воспитательной работы: показать детям с ТНР необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка с нарушениями 

слуха бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям с ТНР самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). Основные задачи этико-эстетического 

воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

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

ребенка с ТНР действительности; 

 6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Основные направления воспитательной работы: учить обучающихся с 

ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

воспитывать культуру общения ребенка с нарушениями слуха, 

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 Учреждения;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 

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 ТНР. 
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Направления    деятельности     воспитателя     по     эстетическому     

воспитанию предполагают следующее: выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ТНР с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся  с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь Учреждения; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; реализация вариативности 

содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным направлениям 

эстетического воспитания.  

Формы проектирования событий в ОУ: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России;  

 – создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

 - Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. В содержании 

планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие 

как Новый год, день рождения и т.п. 

 - На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа  

- «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.).  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

  Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ОУ.  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ОУ: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
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 - разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

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

детских поделок и тому подобное);  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); - 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд); 

 - другое. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  

- Индивидуальное консультирование   родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи 

Одним из важных условий реализации системы воспитания в дошкольном 

подразделении является организация предметно-развивающей среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для социального развития, уголки дорожного 

движения, безопасности, игровые уголки, художественные уголки. Они содержат 

разнообразный материал, пособия, игры. Используются технические средства 

обучения. Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.   

Еще одним компонентом воспитательной работы является организация 

образовательного процесса. Система педагогического взаимодействия педагогов 

и детей строится в дошкольном отделении в трех направлениях:   

- организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивидуальная 

работа, игры);   

- совместная деятельность педагогов и детей;   

- самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

взаимодействию со сверстниками, развитию социальных навыков. 

  

2.7.3 Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

  Программа воспитания структурного подразделения «Детский сад» 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
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всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

- значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в дошкольном отделении, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни отделения.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой отделения и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада ОО включает следующие направления 

№ 

п/п 

Направление Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Структурного подразделения «Детский 

сад»  

локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика  
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2 

 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности с/п:  

специфику организации видов 

деятельности;  

обустройство развивающей среды;  
 организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов С/п;  

праздники и мероприятия  

ООП и Программа воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада С/п 

«Детский сад» 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке.  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Локальные нормативные акты.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   

ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

 

2.8 Содержание работы по парциальным программам 

 

Программа по социально-эмоциональному развитию  

детей дошкольного возраста «Я, ты, мы»  

Структура, цели и задачи программы 

Пояснительная записка. 

Программа по социально-эмоциональному развитию дошкольников состоит 

из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 

«Социальные навыки». Кроме того, в программе содержатся два раздела, 

включающие методические рекомендации по организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении и по работе с родителями. 

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые 

предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское 

общество.  

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для 
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того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый 

ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности 

еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра он 

обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо 

постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так 

и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку 

поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами 

которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для 

проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания 

эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те 

же предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других 

людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные 

ощущения, и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или 

даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и 

приемам их самостоятельного разрешения. 

 Эмоциональное благополучие человека — его уверенность в себе, чувство 

защищенности, настроение и жизненные успехи — во многом зависит от того, как 

складываются его отношения с окружающими людьми. Для каждого важно иметь 

хороших и верных друзей, которые не только дарят нам радость общения, делая 

нашу жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить в трудных ситуациях. 

Раздел 1. Уверенность в себе 
Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она 

позволяет иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим 

чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому 

ребенку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будут способствовать лучшему пониманию 

других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и 

происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных 

интересов и предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот 

или иной выбор каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах 

деятельности, стараться понять его сокровенные мечты и желания. Важно также 

помочь своим воспитанникам познакомиться со вкусами и предпочтениями друг 

друга, увидеть, что они разные. Это закладывает основу для формирования в 
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более старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом 

воспитатели учат детей тому, что стремление к удовлетворению собственных 

желаний не должно ущемлять интересы других людей. 

 Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с 

самого раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку 

постепенно открыть, чем он похож на других людей и в то же время чем от них 

отличается. Начать можно с особенностей внешности, рассматривая вместе 

отражение ребенка в зеркале, а затем помочь детям определить свои 

предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, времени года, играх, 

занятиях и пр. 

Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и 

внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно 

формировать у ребенка достаточно точные представления о своей внешности, 

семейном сходстве наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего 

облика людей — детей и взрослых. Например, в процессе изобразительной 

деятельности дети могут нарисовать автопортрет или свою семью. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они 

позволяют не только выяснить, как дети относятся к своей внешности, и 

поддержать их положительную самооценку, но и способствуют становлению у 

них толерантности по отношению к другим независимо от внешних качеств, 

физических недостатков, расовой и национальной принадлежности. А знание 

вкусов других людей поможет детям сделать для них что-то особенно приятное, 

например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о том, что 

именно нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как важно 

уметь быть хорошим другом самому. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений 

развития личности. Известно, что детские эмоции характеризуются 

импульсивностью и лишь со временем перерастают в более устойчивые 

привязанности, симпатии или антипатии, на основе которых с годами 

складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. Именно поэтому 

эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой нравственного 

воспитания. Маленький ребенок отличается особой искренностью и 

непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении собственных 

чувств. Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и 

правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять 

эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем 

дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу важно специально знакомить 

ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как передать наши 

чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и 

особого языка эмоций, постоянно участвующего в общении. Радость и грусть, 

гнев, обида и доверие — обо всем этом и о многом другом могут рассказать и 

выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу нужно учить детей 

пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и 

переживаний, так и для лучшего понимания состояния других людей. 

Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного возраста 

предусматривают привлечение материала знакомых сказок. Вспоминая основные 

события и переживания персонажей, дети с помощью педагога смогут 
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сопоставить их с собственным личным опытом. Это поможет им разобраться в 

непростых жизненных ситуациях и основных эмоциональных состояниях. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать 

с детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о 

соблюдении безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей 

абсолютное бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых 

случаях быть осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в 

ситуациях, когда остаешься один дома, и др.). При этом целесообразно 

побеседовать с детьми о необходимости доверять близким, которые не дадут 

ребенка в обиду, помогут справиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об 

основных настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в 

выражении чувств участвуют и мимика, и жесты, и поза. По сравнению с 

содержанием раздела для младших дошкольников, где ребенка знакомят лишь с 

основными эмоциями (грусть, радость, страх), спектр чувств существенно 

расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить собственные эмоции с 

состоянием природы, погодой, а также с соответствующими событиями и 

индивидуальными предпочтениями. 

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять 

эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных 

ситуациях, понять, что именно его тревожит и радует. Это позволит при 

необходимости оказать каждому ребенку, который испытывает эмоциональный 

дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть отрицательные, а порой 

тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными проблемами. 

Раздел 3. Социальные навыки 
Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить 

ребенку комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от 

горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в 

зрелом возрасте? 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки. 

Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как можно 

познакомиться с незнакомым сверстником, как самостоятельно устанавливать 

новые контакты, например: показать и дать подержать свою игрушку; назвать 

свое имя и спросить, как зовут незнакомого мальчика или девочку; завести 

разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит собеседник (назвать 

любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: «Давай играть вместе» и 

др. 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При 

этом педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только 

интересно, но и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать 

очередность, прислушиваться к товарищам и уважать их мнение. 

Для того чтобы научить своих воспитанников строить отношения с другими 

людьми, уважительно и деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут 

предложить детям проблемные ситуации, разрешая которые дети будут 

овладевать определенными коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-

драматизаций различного содержания. Например, «отнял игрушку», «толкнул», 
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«долго катается на качелях, а другие не могут дождаться своей очереди», 

«нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу пришел новенький и играет 

один» и др. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с 

такими ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при 

встрече и прощании и др. Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими 

и мешающими дружбе. Здесь предполагается обучить детей анализировать с 

этих позиций себя и своих знакомых, обсудить с детьми такие качества, как 

лживость — правдивость, внимательность — равнодушие, смелость —

трусость, доброта — жадность и их роль в дружбе. 

Для формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои 

предпочтения и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут не 

совпадать со вкусами и желаниями других людей. Лучше понять это 

несовпадение помогает внимательное отношение к сверстникам во время 

совместной игры или при других формах общения с ними («Социальные 

навыки»). Для более глубокого понимания другого человека важно уметь 

распознавать его эмоциональные состояния — уметь читать мимику, жесты, 

выразительные движения («Чувства, желания, взгляды»). 

Тематический план занятий 
Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Тема                                 Программное содержание 

Раздел 1. Уверенность в себе 

1 Ребёнок и кукла Учить детей выделять общие отличительные признаки 

человека и его подобия — куклы 

2 Отражение в зеркале Знакомить детей с отражением в зеркале 

3 Какого цвета твои 

волосы 

Знакомить детей с 

отличительными   особенностями   своей внешности — 

цветом волос 

4 Какого цвета твои глаза Знакомить детей с отличительными особенностями 

своей внешности — цветом глаз 

5 Ребята и зверята Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к разным домашним животным 

6 Какой подарок ты хочешь 

получить 

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 

игрушках 

7 Вкусы бывают разные Определять вместе с детьми их предпочтения в еде, 

помочь им понять, что вкусы бывают разные 

Раздел 2. Чувства 

1 Как мы выражаем свои 

чувства 

Учить детей понимать эмоциональные состояния других 

людей по выражению лица, позе, жестам 

2 Грусть, радость, 

спокойствие 

Помочь детям понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний; учить определять их по 

внешним проявлениям 

3 Изменение настроения Помочь детям понять причины и внешние признаки 

изменения настроения 

4 Страх Помочь детям понять причины возникновения страха, 

способствовать профилактике страхов у детей 

Раздел 3. Социальные навыки 
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1 Взаимопомощь Формировать у детей элементарные представления о 

значении взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов 

и персонажей 

2 Плохо быть одному Формировать у детей первые представления об 

одиночестве и о том, как важно иметь друга 

3 Ссора и примирение Помочь детям понять некоторые причины возникновения 

ссоры, учить простым способам выхода из конфликта 

Средний дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание 

Раздел 1. Уверенность в себе 

1 Твоя любимая еда Продолжать определять вместе с детьми вкусы и 

предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других людей 

2 Твое любимое занятие Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 

занятиях, сравнивать с предпочтениями других 

3 Животное, которое тебе 

нравится 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей 

4 Растение, которое тебе 

нравится 

Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по 

отношению    к    растениям, сравнивать с предпочтениями 

других людей 

5 Любимый цвет Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по 

отношению к цвету, сравнивать со вкусами других людей 

6 Твоя любимая сказка Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к сказкам, сравнивать с предпочтениями 

других 

7 Цвет глаз и цвет волос, 

которые тебе нравятся 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к цвету глаз и волос 

8 С кем ты хочешь 

подружиться 

Определять вместе с детьми их предпочтения при выборе 

друга 

9 Дом, в котором ты 

хочешь жить 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к предметам обстановки и быта 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды 

1 Погода и настроение Помочь детям осознать, какие чувства и настроения 

вызывает у них та или иная погода 

2 На природе Учить детей осознавать, как влияет природа на их чувства 

и настроения 

3 Мимика Продолжать знакомить детей с внешними выражениями 

разных эмоциональных состояний 

4 Добрый, злой Помочь детям понять, что такое «злость», «доброта» 

5 Грустно Помочь детям понимать и распознавать, что такое 

«грустно» и что значит «плохое настроение» 

6 Гнев Учить детей распознавать по внешним признакам 

состояние гнева 

7 Страх Помочь детям справляться со своими страхами 

8 Удивление Учить детей узнавать по внешним признакам 

эмоциональное состояние «удивление» 

9 Спокойствие Учить детей распознавать эмоциональное состояние 

«спокойствие» 
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10 Радость Учить детей распознавать эмоциональное состояние 

«радость» 

11 Маски эмоций Помочь детям устанавливать связь между разными 

эмоциями и причинами, которые их вызывают 

Раздел 3. Социальные навыки 

1 Сочиняем истории про 

себя и про друзей 

Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в 

которых героями становятся они сами, способствовать 

повышению самооценки детей 

2 Порядок в твоём доме Приучать детей содержать в порядке свое жилье и 

проявлять особую заботу о его красоте и чистоте, если в 

дом приходят гости 

3 Как принять гостей Учить детей позитивным поддерживающим приемам 

общения со сверстниками; помочь детям понять, в чем 

состоит роль хозяина дома 

4 Что надеть в гости Помочь детям понять, что воспитанный человек всегда 

выглядит опрятно, и это приятно окружающим; приучать 

детей следить за своим внешним видом 

5 Обмен приветствиями 

при встрече 

Способствовать освоению детьми основных правил 

этикета при обмене приветствиями при встрече; помочь им 

понять, что одни и те же высказывания могут быть 

восприняты окружающими по-разному (и как невежливые, 

и как насмешливые, и как шутливые) 

6 Как выбрать подарок Учить детей позитивным поддерживающим приемам 

общения; помочь им понять, как можно порадовать друга 

подарком 

7 Как весит себя за столом Способствовать освоению детьми основных правил 

этикета в поведении за столом 

8 Ссора Учить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться нормами-

регуляторами (уступить, договориться, соблюдать 

очередность, извиниться и др.) 

9 Обмен приветствиями 

при прощании 

Способствовать освоению детьми основных правил этикета 

в процессе обмена приветствиями при прощании; помочь 

им понять, что это не только правила вежливости, но и 

способы установления межличностных отношений с 

другими людьми 

                   Старший дошкольный возраст 

 п/п Тема Программное содержание 

Раздел 1. Уверенность в себе 

1 Ты и твои 

родители 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство 

с родителями и отличие от них 

2 Каждый привлекателен 

по-своему 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, 

помочь ему адекватно оценить себя, поддержать 

положительную самооценку; способствовать развитию 

у детей толерантности по отношению к другим людям 

независимо от их внешности, физических недостатков, 

расовой и национальной принадлежности 

3 Фоторобот Развивать воображение ребенка в изменении внешнего 

облика человека 
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4 Шляпы, одежда, грим Помочь   детям    понять, что внешность человека 

может меняться, отражая разное настроение и открывая 

неожиданные   черты   его   характера; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью 

5 Маски Побуждать детей экспериментировать с помощью 

масок со своей внешностью 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды 

1 Ты и другие в зеркале Развивать представления о себе и своем отличии от 

других 

2 Плач, смех, испуг Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные состояния и 

анализировать их причины 

3 Мимика эмоций Продолжать учить детей распознавать различные 

эмоции по выражению лица 

4 Праздник Познакомить детей с эмоциями, соответствующими 

праздничной атмосфере, развивать у них понимание 

того, что хорошее настроение зависит от отношения 

окружающих 

5 Чувства и предпочтения Развивать у детей понимание того, что чувства и 

настроения человека связаны с его предпочтениями 

6 Сказочные герои и ты Учить детей распознавать эмоциональные 

переживания сказочных персонажей и соотносить их 

со своим жизненным опытом 

7 Несовпадение 

настроений 

Учить детей понимать настроения другого, принимать 

его позицию 

8 Что тебя огорчает, чему 

ты радуешься 

Учить детей определять, какие эмоциональные 

реакции вызывают разные жизненные события 

9 Как называются эмоции Знакомить детей с названиями различных 

эмоциональных состояний 

Раздел 3. Социальные навыки 

1 Конфликты между 

детьми 

Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им 

освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего 

проявления - драки 

2 Какие качества 

помогают дружбе 

Познакомить детей с качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить анализировать с этих 

позиций себя и своих знакомых 

3 Внимательный, 

равнодушный 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 Лживый, правдивый Обсудить с детьми качества «лживость», 

«правдивость» и их значение в общении с 

окружающими 

5 Смелый, трусливый Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и 

их значение в общении с другими 

6 Добрый, жадный Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» ми 

их роль в межличностном общении 



 

118 
 

7 Порадуй своего друга Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба дарит 

радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту 

радость 

8 Один и вместе с 

друзьями 

Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы на примере коллективных игр 

9 Давай познакомимся Научить детей самостоятельно устанавливать новые 

контакты 

10 Делаем вместе Объяснить детям, что делать что-то вместе не только 

интересно, но и трудно, так как нужно уметь 

договариваться 

Примечание: по темам раздела «Социальные навыки» педагог может 

работать с детьми как среднего, так и старшего дошкольного возраста. 

Специфика дошкольного возраста не предполагает жестко 

регламентированного, как в школьной практике, учебного плана (поэтому не 

случайно в Программе предлагается примерный тематический план), так как 

обучение и воспитание дошкольника происходит не только на занятиях, но и во 

время всего пребывания ребенка в детском саду в процессе различных видов 

детской деятельности, среди которых важнейшими выступают разные виды игр, 

изобразительная, театрализованная и др. 

Вместе с тем, Программа «Я, ты, мы», в силу ее особой значимости для 

развития личности ребенка, требует строгого соблюдения следующих основных 

принципов. 

Системность. В течение учебного года работа по Программе должна 

проводиться систематически. Педагоги могут гибко распределять ее содержание в 

течение дня. В этом случае целесообразно специально организованные занятия 

проводить в первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной 

деятельности, других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти 

формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. 

Для целенаправленного обучения может быть выбран определенный день в 

неделе.  

Особая специфика Программы состоит в том, что даже конкретно 

запланированная тема может не ограничиваться рамками одного занятия, так как 

нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно возникающих ситуаций и 

сложностей.  

Интеграция программного содержания. Программа «Я, ты, мы» может быть 

реализована как самостоятельная парциальная программа. В то же время она 

может выступать составной частью какой-либо комплексной программы. При 

этом содержание Программы органично вплетается (интегрируется) в канву 

содержания основной комплексной программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. Такая интеграция целесообразна, прежде всего, с 

содержанием занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а 

также игровой деятельности. Выбор наиболее подходящей модели зависит от 

общей организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Координация деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

освобожденных специалистов должны быть скоординированы таким образом, 
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чтобы, избегая повторов, последовательно во времени разворачивать 

определенные темы. 

Очень важно, чтобы педагоги, еще до начала своей работы, объяснили 

родителям ее цели и задачи. Для эффективной реализации Программы родители 

должны беседовать с ребенком на конкретные, предложенные педагогами темы, 

выступать активными участниками педагогического процесса (см. следующий 

раздел). 

Рекомендации по работе с родителями   

  Любая профессиональная деятельность педагога может быть по-

настоящему результативной лишь в том случае, если родители являются его 

активными помощниками и единомышленниками. Более того, преемственность в 

воспитании и обучении детей в детском саду и в семье является непременным 

условием социально-эмоционального развития ребенка. 

Основное внимание в Программе уделяется воспитанию, которое в своей 

основе базируется на положительных примерах в поведении взрослых. Поэтому 

педагогам дошкольного учреждения необходимо не только учитывать это самим, 

но и особо пристальное внимание уделять работе с родителями. По некоторым 

вопросам совершенно необходимо достичь общего понимания: например, нельзя 

требовать от детей выполнения какого-либо правила поведения, если взрослые 

сами не всегда ему следуют. Рассогласование в требованиях, предъявляемых 

детям в детском саду и дома, может вызвать у ребенка чувство растерянности, 

обиды или даже агрессии. Родителям это легче объяснить с помощью самых 

простых примеров: определенные правила культуры поведения за столом, 

правила личной гигиены детям привить невозможно, если родители сами их не 

соблюдают. Или: как поддерживать уверенность ребенка в своих возможностях, 

если дома от близких он чаще получает порицания, чем похвалу и одобрение. 

Поэтому перед педагогом стоит особая задача: заинтересовать родителей 

перспективами нового направления развития детей, вовлечь их в жизнь детского 

сада, сделать их союзниками в своей работе. Таким образом, необходимо заранее 

выделить основное программное содержание, которое потребует совместных 

усилий педагогов и родителей, и выбрать адекватные ему формы взаимодействия 

с родителями. При этом целесообразно использовать как традиционные, так и 

современные формы. Приведем некоторые из них, соответствующие содержанию 

настоящей Программы. 

Родительские собрания. Эта форма хорошо известна каждому педагогу. Если 

собрания будут носить содержательный характер, связанный с тематикой 

Программы, это пособие позволит сделать их более привлекательными для 

родителей. На собраниях можно информировать родителей о достижениях и 

проблемах детей, связанных с усвоением ими программного содержания. 

Примерные темы родительских собраний: «Как вы относитесь к друзьям своего 

ребенка». «Учитываете ли вы вкусы и предпочтения своего ребенка». «Как и 

когда вы проявляете сочувствие к негативным эмоциональным состояниям 

вашего ребенка». 

«Как вы сами соблюдаете нормы и правила поведения за столом». 

Индивидуальные беседы. Педагоги часто обсуждают с родителями различные 

проявления недисциплинированности, драчливость и агрессивность ребенка, 

непослушание, недостаточно сформированные навыки самообслуживания, 

излишнюю медлительность или гиперактивность. Кроме того, предметом таких 
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бесед являются детские страхи, отношение к ребенку со стороны сверстников, 

настроения и вкусы детей, их интересы и потребности.  

Совместная деятельность. Содержание Программы позволяет 

организовывать разнообразные виды совместной деятельности детей, родителей и 

педагогов практически по всем темам. Это постановка общих спектаклей, 

подготовка элементов декораций и костюмов, изготовление коллективных панно 

по определенным темам, экспонирование семейных фотографий и многое другое.  

Работа с учебными наглядными пособиями (альбомами). Альбомы, 

входящие в учебно-методический комплект, могут использоваться взрослым как в 

семье, так и в детском саду. В первом случае педагог на родительском собрании 

проводит с родителями беседу, дает необходимые пояснения и советы, 

договаривается, когда и в какой последовательности (в течение определенного 

месяца, декады и пр.) следует использовать тот или иной альбом в целях 

обеспечения синхронности с педагогической работой по Программе. Дети 

приносят альбомы с выполненными домашними заданиями, а педагог заранее 

планирует свою деятельность.  

 

Парциальная программа 

 «Формирование основ безопасности 

в дошкольном возрасте», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

Цель работы по этой программе - формирование у детей чувства 

ответственности, готовности отвечать за свои поступки; развитие у детей 

чувства контроля и самоконтроля. Эти качества помогают правильно 

ориентироваться в создавшейся опасной и сложной ситуации.   

Основы безопасности детей, особенно имеющих проблемы со слухом, являются 

очень важным направлением в их развитии и жизнедеятельности.  Современная 

жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности, требующей обучения 

сотрудников ОУ, воспитанников и их родителей безопасному поведению в 

различных ситуациях (социальных, техногенных, природно-экологических).  
Тематическое планирование по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у слабослышащих детей дошкольного возраста 

Дата 

проведен

ия 

Тема занятия Цели занятия Содержание Отметка о 

проведении 

Сентябрь 1.«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице»  

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице; 

научить ребенка 

правильно вести 

себя в таких 

ситуациях. 

1. «Незнакомец 

звонит в дверь». 

2. Чтение сказок: 

«Петушок-

золотой 

гребешок». 

3. Сюж-рол. игра 

«Если рядом 

никого…». 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 2.«Не собирай 

незнакомые 

грибы». 

Дать понятие о том, 

что нельзя собирать 

незнакомые грибы - 

они могут быть 

1. «Не собирай 

незнакомые 

грибы». 

2. Беседы о 

Совместная 

деятельность 
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опасными для 

человека 

грибах, 

рассматривание 

плаката 

«Грибы», 

муляжей грибов. 

3. Наст.-печ. 

игра «Полное 

лукошко» 

 3. 

Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова 

«Кошкин дом». 

Учить детей 

внимательно 

рассматривать 

иллюстрацию, 

замечая в ней 

главное и детали; 

развивать 

восприятие и 

память, речь; 

воспитывать 

желание прийти на 

помощь попавшему 

в беду. 

1.Рассматривани

е 

иллюстрации Ю. 

Васнецова 

«Кошкин дом». 

2.Чтение 

произведения С. 

Маршака 

«Кошкин дом». 

3.Просмотр м/ф 

«Кошкин дом». 

Совместная 

деятельность 

 

 4. «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний 

детей о понятии 

«здоровья», 

уточнить правила 

сохранения 

здоровья, 

сформировать 

интерес к 

собственному 

организму, 

самочувствию, 

настроению, 

связанному с 

состоянием 

здоровья. 

1.«Выбери 

правильно» 

(предметы ухода 

за собой). 

2.Коллективная 

аппликация 

«Осенний 

урожай» 

(создание 

альбома). 

3.Д/и «Продукты 

питания, 

помогающие 

укрепить 

организм». 

Совместная 

деятельность 

 5.«Эмоциональн

ое состояние 

детей и 

взрослых 

(радость, 

грусть, злость, 

печаль). 

Формировать 

представления о 

различных 

эмоциональных 

состояниях детей и 

взрослых; развивать 

умение общаться со 

взрослыми и 

сверстниками; 

воспитывать 

желание дарить 

радость и хорошее 

настроение. 

Игровые 

ситуации: 

1.«Здравствуйте, 

это я!», 

2. «Я дарю тебе 

улыбку». 

Совместная 

деятельность 

 

 6.«Путешествие 

по улице». 

Дополнить 

представления об 

улице новыми 

1.«Путешествие 

по улице». 

2. Просмотр 

Совместная 

деятельность 

Экскурсия 
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сведениями (дома 

разные – для жилья, 

магазины, школа и 

т. д.), машины 

движутся по 

проезжей части 

улицы, движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией. 

картин с 

изображением 

улицы. 

3. Просмотр м/ф 

«Улица полна 

неожиданностей

». 4. «Катание на 

роликах, 

велосипеде». 

Просмотр м/ф 

Октябрь 1.«Осторожны

м будь!»  

Продолжать учить 

правильно вести 

себя дома, когда 

вдруг остаешься 

один, формировать 

представление о 

том, что нельзя 

открывать двери 

никому 

постороннему. 

1. «Когда мамы 

нет дома» 

(инсценировка). 

Совместная 

деятельность 

 2.«Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей 

внимательно 

относиться к 

растениям в 

природе, понимать, 

что среди них могут 

быть ядовитые; 

учить соблюдать 

осторожность, 

развивать 

любознательность. 

1.Театр 

«Осторожно, 

ядовито!». 

2. Настольная 

игра «Каждый 

грибок в свой 

кузовок». 

 

Совместная 

деятельность 

 3. «Это не 

игрушки, это 

опасно».  

Закреплять знания 

об основных 

требованиях 

пожарной 

безопасности, 

формировать 

дисциплинированно

сть, чувство 

ответственности за 

свои поступки. 

1.«Это не 

игрушки, это 

опасно». 

2. Д/и «Доскажи 

словечко». 

3. Подвижная 

игра «Огонь». 

Совместная 

деятельность 

 4. «Наши уши» 

 

 

 

 

 

 

  

«Чтобы зубы 

были крепкими». 

Дать знания об 

органах слуха, 

уточнить, что уши у 

всех разные; 

познакомить детей с 

правилами хранения 

и обращения со 

слуховыми 

аппаратами, 

имплантами. 

1. Игра - 

эксперимент 

«Слушай 

внимательно». 

2. «Чтобы уши 

слышали». 

 

 

3. «Чтобы зубы 

были крепкими». 

Совместная 

деятельность 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 
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Дать детям 

представление о  

зубах, их росте и 

развитии; знакомить 

с правилами ухода 

за зубами, с 

лечением их у 

стоматолога, 

внимательно 

относиться к себе, 

закреплять умение 

чистить зубы. 

4. «Как 

правильно 

ухаживать за 

зубами?». 

5. Беседы в св. д-

ти, просмотр м/ф 

«Королева 

Зубная Щетка», 

«Птичка Тари», 

«Путешествие за 

красивыми 

улыбками». 

 5. «Проблемные 

ситуации». 

Учить вести себя 

правильно в 

проблемных 

ситуациях, 

дружелюбно 

относиться к 

сверстникам. 

1.«Осторожно я 

кусаюсь и 

дерусь». 

Индивидуальна

я работа 

 6. 

«Путешествие 

по улице: 

правила для 

пешеходов». 

Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, 

с понятиями 

«пешеход», 

«наземный 

(надземный, 

подземный) 

переход». 

1. «Правила для 

пешеходов». 

2. «Пешеход 

переходит 

улицу». 

3. Наст.-печ игра 

«Юный 

пешеход». 

Совместная 

деятельность 

Экскурсия 

Ноябрь 1.«Не открывай 

дверь чужим 

людям». 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности, 

формировать 

чувство 

самосохранения. 

1. Беседа «Не 

открывай дверь 

чужим людям». 

Совместная 

деятельность 

 2. «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, 

что контакты с 

животными иногда 

могут быть 

опасными, 

рассказать и 

закрепить правила 

поведения с 

животными 

домашними и 

бездомными. 

1. Игра – беседа 

«Контакты с 

животными». 

2.  

Рассматривание 

папки–

раскладушки 

«Правила 

обращения с 

дикими и 

домашними 

животными». 

Совместная 

деятельность 

 3.«Чем опасен Продолжать  Игра – беседа Совместная 
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пожар». знакомить детей с 

таким явлением, как 

пожар; воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; 

обогащать словарь 

детей новыми 

понятиями и 

словами. 

"Спички детям 

не игрушки" 

деятельность 

Экскурсия в 

пожарную 

часть 

 4. «Смотри во 

все глаза!». 

Дать представление 

о том, что глаза 

являются одним из 

основных органов 

чувств человека,  

привести к 

пониманию, что 

зрение необходимо 

беречь; воспитывать 

чувство сострадания 

к незрячим людям, 

желание оказать им 

помощь. 

1. «Смотри во 

все глаза». 

2. «Чтобы глаза 

видели». 

Комплексы 

упражнений   в 

свободной 

деятельности 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

 5. «Научим своих 

детей вести 

себя правильно». 

В игровой форме 

уточнить и 

закрепить знакомые 

детям правила, 

формировать 

нежность, любовь к 

малышам, 

стремление помочь 

им и научить тому, 

что знаешь сам, 

воспитывать 

аккуратность, 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

1. «Научим 

своих малышей 

вести себя 

правильно». 

Сюжетно-

ролевая игра. 

 6. «Наблюдение 

за светофором». 

Закрепить знания 

детей о работе 

светофора, его 

сигналах, закрепить 

знания правил 

перехода улицы. 

1. «Наблюдение 

за светофором». 

2.Игры 

«Лошадки», 

«Стоп», 

«Светофор» 

3. Подвижная 

игра «Кто 

быстрее» 

Совместная 

деятельность 

Экскурсия 

 

 

 

Декабрь 1.«Правила 

безопасности на 

льду». 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

на льду.  

1.Беседа 

«Правила 

безопасности на 

льду». 

На прогулке. 



 

125 
 

 2. 

«Электроприбор

ы» 

Знакомить детей с 

электроприборами, 

их назначением и 

правилами 

пользования. 

1.«Правила 

обращения с 

электроприбора

ми» 

2.Дидактич игра 

«Электроприбор

ы» 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 3. «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о 

своем здоровье, 

познакомить детей с 

характерными 

признаками болезни 

и профилактикой. 

1.Беседа 

«Осторожно, 

грипп!». 

Совместная 

деятельность 

 4.Воспитываем 

бережливых». 

Знакомить с 

понятием 

«бережливость», 

формировать у 

детей бережливое 

отношение к 

предметам, 

нетерпимость к 

неряшливости, 

небрежности, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

1.«Воспитываем 

бережливых, 

отзывчивых и 

добрых» 

Совместная 

деятельность 

 5. «В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с 

правилами этичного 

поведения в 

городском 

транспорте. 

1. «В городском 

транспорте». 

Совместная 

деятельность 

 

Январь     

 2. «Берегись 

мороза». 

Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности на 

морозе. 

1.«Берегись 

мороза». 

Перед 

прогулками 

беседы. 

 3.«Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с 

профессией 

пожарного, 

воспитывать 

уважение к людям 

этой профессии. 

1.«Профессия 

пожарного». 

Беседа 

 4.«Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься 

физкультурой. 

1. «Виды 

спорта»  

Настольно-

печатная игра 

 5. «Как человек 

может 

выразить свою 

радость?». 

Формировать у 

детей навыки 

культурного 

поведения, 

обобщить 

1. Д/игра 

"Эмоции" 

Совместная 

деятельность 
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разнообразные 

знакомые детям 

способы общения 

людей друг с 

другом, закреплять 

социальные навыки.   

 6. «Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков, 

умение 

использовать их в 

игре по назначению, 

развивать память, 

сообразительность. 

1. «Найди такой 

же знак». 

2. Настольно-

печ. игра 

«Дорожные 

знаки». 

Совместная 

деятельность 

Февраль 1. «Природные 

явления». 

Формировать 

элементарные 

представления о 

гололеде, 

воспитывать умение 

вести себя при 

гололеде. 

1. «Что такое 

метель?». 

2. «Обходи 

скользкие 

места». 

Совместная 

деятельность 

 

 2. «Опасные 

предметы 

дома». 

Дать детям 

представление об 

опасных для жизни 

и здоровья 

предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту, 

об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

1. «Бытовые 

приборы». 

2. «Опасные 

предметы дома».  

Совместная 

деятельность 

 3.«Наши руки». Дать понятие о 

важности 

человеческой руки, 

о том, что с 

помощью рук можно 

общаться, выражать 

различные чувства. 

1. «Игра-беседа 

«Наши руки». 

2. 

Рассматривание 

плаката 

«Ухаживай за 

своими руками». 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 4.«Как 

правильно 

общаться друг с 

другом и 

взрослыми?» 

Формировать у 

детей навыки 

культурного 

поведения, 

обобщать 

разнообразные 

знакомые детям 

способы общения  

друг с другом и 

взрослыми.   

Игра-беседа 

«Как правильно 

общаться друг с 

другом и 

взрослыми?» 

 

Совместная 

деятельность 

 5. «Наблюдение 

за транспортом 

Дать представление 

о  движении 

Наблюдение за 

транспортом. 

Обучающая 

экскурсия 
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на дороге». транспорта на 

дорогах города 

Март 1. «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под 

крышами и 

навесами в зимне-

весеннее время года. 

1. «Что такое 

сосульки и чем 

они опасны». 

Беседа на 

прогулке. 

 2. «Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с 

основными 

правилами по 

пожарной 

безопасности, с 

первичными 

действиями при 

обнаружении 

пожара; учить 

правильно сообщать 

о пожаре по 

телефону. 

Беседа «Звони 

112» 

Совместная 

деятельность 

 3. «Витамины 

укрепляют 

организм». 

Познакомить с 

понятием 

«витамины», 

закрепить знания о 

необходимости 

витаминов в 

организме человека, 

о полезных 

продуктах, в 

которых содержатся 

витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

1. «Витамины 

укрепляют 

организм». 

2. «Витамины в 

жизни 

человека». 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 4.«Портрет 

друга». 

Закреплять 

представления детей 

о внешнем строении 

человека. 

1. «Портрет 

моего друга». 

Свободная 

деятельность 

Рисование 

 5. «Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оживленного 

перекрестка, 

побуждать детей к 

внимательному 

чтению короткого 

рассказа, учить 

отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

1. 

«Перекресток». 

2.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная 

деятельность 

Беседа 

 

 

 

Апрель 1.«Кошки и 

собаки – наши 

друзья». 

Обобщать знания 

детей о домашних 

животных, 

прививать любовь и 

Просмотр м/ф 

"Кошечки и 

собачки". 

Рисование по 

Свободная 

деятельность 
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бережное 

отношение к ним. 

памяти 

домашних 

любимцев. 

 2.«Не зевай, 

правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с 

основными 

правилами 

пожарной 

безопасности, 

объяснить, какой 

вред приносят игры 

с огнем. 

«Основные 

правила 

пожарной 

безопасности». 

Совместная 

деятельность 

 3.«Пусть будут 

здоровы наши 

ножки». 

Развивать у детей 

умение заботиться о 

своих ногах, 

воспитывать 

бережное 

отношение к себе и 

к окружающим 

людям. 

«Пусть будут 

здоровы наши 

ножки». 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

 

 

 4. «Что можно 

сказать о 

хозяине этой 

книги 

игрушки?». 

Формировать у 

детей представление 

о необходимости 

бережного 

отношения к  

книгам и игрушкам. 

«Что можно 

сказать о 

хозяине этой 

книги, 

игрушки?». 

Дидактическая 

игра "Лечим 

книги 

(игрушки)" 

Совместная 

деятельность 

 5.«Виды 

транспорта». 

Закрепить знания  о 

видах транспорта. 

Д/и 

«Разрезанные 

картинки»  

Свободная 

деятельность 

Май 1.«Что ты 

будешь делать, 

когда 

останешься 

дома один, без 

родителей, а в 

дверь 

позвонили?» 

Предостерегать 

детей от контактов с 

незнакомыми 

людьми, 

способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

«Ты один дома» Игра-ситуация 

(инсценирован

ие) 

 2.«Опасности 

природы в 

летнее время». 

Учить детей 

правилам поведения 

в жаркие летние 

дни, во время грозы, 

при встрече с 

разными 

насекомыми. 

Закрепить знания 

детей о   правилах 

поведения на воде. 

1. «Чем опасно 

солнце?». 

2. «Осторожно, 

гроза!». 

3.«Берегись 

насекомых!». 

4.«Поведение на 

воде». 

Совместная 

деятельность 

Беседа. 
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 3.«Детские 

шалости с огнем 

и их 

последствия». 

Повторить правила 

пожарной 

безопасности. 

«Детские 

шалости с огнем 

и их 

последствия». 

Совместная 

деятельность 

 4. «Как беречь 

здоровье 

ребенка». 

Сообщить 

элементарные 

сведения о 

лекарствах, что 

принимают их 

только в 

присутствии 

взрослого. Нельзя 

брать лекарства 

самостоятельно. 

Формировать 

представления о 

главной ценности 

жизни – здоровье. 

«Как беречь 

здоровье 

ребенка». 

Совместная 

деятельность 

Беседа 

 

 5. «Чувства и 

эмоции». 

Учить отличать 

эмоции негативные 

и положительные. 

«Чувства и 

эмоции». 

 

 

Наглядный 

материал и 

работа с ним 

Настольно-

печатная игра 

 6.«О 

безопасности на 

дорогах». 

Закрепить 

представления о 

правилах 

безопасности на 

дорогах и правилах 

дорожного 

движения. 

«О безопасности 

на дорогах». 

Беседа на 

улице. 

Диагностический инструментарий 

       Пожарная безопасность   

1. Можно ли играть в доме со спичками? 

2. Что делать, если в квартире дым? 

3. По какому телефону нужно звонить в пожарную часть о возникшем пожаре.  

4. Как можно потушить костёр в лесу? 

5. Назовите, кто тушит пожары? 

Один дома 

6. Что нельзя трогать в квартире без спроса взрослого?  

7. Можно ли оставлять без присмотра электроприборы?  

Не дразните собак, не гоняйте кошек 

8. Можно подходить к незнакомым собакам, кошкам? 

Незнакомцы 

9. Можно ли уходить с незнакомым человеком, если он тебя позвал? 

10. Можно открывать дверь, если взрослых нет дома? 

Безопасное колесо 

11. Как вести себя в транспорте? 

12. Место для ожидания транспорта.  

13. Где ходят пешеходы? (Дорога - тротуар). 

14. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры и что они обозначают? 
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15. Назови дорожные знаки, какие знаешь. 

16. Что будешь делать, если ты потерялся на улице, в большом магазине? 

Отдых на природе 

20. Назови как правильно нужно вести себя на природе. 

21. Грибы съедобные, несъедобные; ягоды съедобные, ядовитые. 

Моё здоровье 

22. Что нужно делать, чтобы укреплять здоровье? 

23. Какие продукты питания полезны? 

24. Что ты делаешь по утрам и по вечерам, чтобы укрепить здоровье? 

25. Как необходимо одеваться перед выходом на улицу в мороз? 

Культурное поведение 

26. Как необходимо себя вести на улице, в транспорте? 

27. Как нужно вести себя с малышами? 

28. Как нужно вести себя со взрослыми? 

29. Для чего необходима аккуратность с вещами, книгами, игрушками. 

Ожидаемые результаты работы по программам: 

- Закрепление   знаний об общепринятых нормах поведения в природе, в 

социуме, в быту.  

-Знания основных правил личной безопасности и их применения в 

экстремальных ситуациях. 

-Программа будет востребована детьми, родителями и другими педагогами. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1 Организационное обеспечение образования  

обучающихся с ТНР 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

       Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. 

     Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 
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обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с

 ТНР  

в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 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. 

3.3  Организация предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную в 

соответствии с ФАОП ДО. 

ОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОО обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
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способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС 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 ТНР, 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; 
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- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости 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 с ТНР, 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 ТНР, 

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 ОУ, в заданных ФГОС ДО 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. ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

-  

Организация ППРОС для детей с ТНР дошкольного возраста 

Обеспечение образовательной деятельности в сфере социально-

коммуникативного развития требует в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для ежедневного общения и совместной деятельности детей с ТНР  как со 

взрослыми, так и со слышащими сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

ППРОС организации обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей с нарушениями слуха. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, что можно играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно - ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Воображение детей наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссерской игре. Для осуществления этих видов игры имеются: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 
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различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного 

пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 

парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять 

и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнер» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные 

стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной 

внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребенка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершенность, 

открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и 

уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей с нарушениями слуха основам безопасности 

жизнедеятельности в ППРОС Организации представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных 

задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. 

На прилегающих к Организации территориях также должны зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей с нарушениями слуха взрослые создают 

насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому ППРОС 

Организации должна обеспечивать условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития детей с 

нарушениями слуха, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У детей формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед каждым ребенком открывается познавательная 

перспектива  

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с нарушениями слуха познавательных игр, 

поощряя их интерес к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС Организации 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, а также других материалов. 

ППРОС должна обеспечивать условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Особое внимание следует обратить на подбор различных звучащих 

предметов и музыкально-дидактических игр, направленных как на 

художественно-эстетическое развитие детей с ТНР, так и на формирование у 

них естественного слухового поведения, развитие слухового восприятия, в том 

числе и фонематического слуха, на обогащение слухового опыта; на 

определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха, музыко-

слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма. 

Дети с ТНР должны иметь возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющих нарушения в координации движений, в 

Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с нарушениями слуха. 

С этой целью образовательное пространство нужно организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.), 

доступным детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
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планированием образовательного процесса. 

Зоны «Слушаем» и «Учимся говорить» выполняют коррекционную и 

развивающую функцию. 

 Зона «Слушаем» включает: набор музыкальных инструментов; Звучащие 

игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки. Записи  звуков 

природы. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 

камушками, пшеном. 

Зона «Учимся говорить» включает: комплексы артикуляционных 

гимнастик; дидактический материал для речевой ритмики; комплекты картинок 

со звукоподражаниями; альбомы, настольные, пальчиковые театры для 

драматизации.  

Также в данной зоне представлены самодельные книжки-малышки со 

сказками, рассказами о жизни детей, взрослых, животных, близкими 

жизненному опыту ребенка, адаптированные книги; специализированная 

литература для чтения детьми с нарушением слуха разных авторов; 

адаптированные книги по различным лексическим темам; дидактические 

игры для формирования лексико-грамматического строя; разрезные азбуки, 

таблицы слогов для обучения грамоте. 

Математическая зона включает материалы: наборы геометрический 

фигур, объемных фигур; кассу цифр; измерительные инструменты, линейки, 

условные мерки; сыпучие материалы для измерения веса; группы предметов на 

составление неравенств; дидактические игры на расстановку математических 

знаков: больше, меньше, равно; дидактические игры на формирование 

количественных представлений, навыков счета, сложения, вычитания; лото, 

домино по различным направлениям; игры на составление рисунков по 

образцу из геометрических форм; вкладыши, почтовые ящики; тетради для 

записи примеров; наборы карандашей, фломастеров; плакаты по 

направлениям: части суток, времена года, часы, дни недели; часы, макеты 

часов; дидактические игры по формированию временных представлений; 

дидактические игры по формированию эталонов формы, цвета, величины. 

Зона книги включает: самодельные книжки–малышки; адаптированные 

книги; неадаптированные сказки, рассказы, книги со стихами; дидактические 

игры по составлению описания предметов, людей, составлению рассказов по 

сюжетным картинкам; энциклопедии; альбомы выходного дня; фотоальбомы 

«Моя семья»; альбомы, сделанные дома. 

Создавая ППРОС для детей с нарушениями слуха любой возрастной 

группы в дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды Организации и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. 

Насыщенная ППРОС становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Она является основным средством формирования личности ребенка и 

источником его знаний и социального опыта. Эта среда должна иметь в своей 

основе социальную направленность на саморазвитие и самореализацию 

личности слабослышащего или позднооглохшего ребенка.  
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Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад являются важными показателями, 

по которым можно   оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. Обстановка в группах 

прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — в группах имеются 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов.  

В игровых наборах для детей 4-5 лет подобраны   куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), 

средних размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и 

для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группах 

собран запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и 

формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это 

находит применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и 

творчества.  

Очень важно для дошколят развивать способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами, что пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» - 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами нюхать. 

Среди дидактических игр есть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», 

пазл из 12 - 24 частей), игры на счет.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования.  Это 

способствует формированию представлений ознакомлению с окружающим, 

развитию исследовательских умений.  

  Также большое место уделяется книгам: их читают детям взрослые, и сами 

малыши любят рассматривать их. Кроме того, по всем лексическим темам 

педагоги вместе с ребятами изготавливают книжки-малышки, которые 

особенно любят читать и рассматривать дети.  

       Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия). Атрибутика игр более детализирована. Размер 

оборудования и игрушек для старших дошкольников лучше небольшой — для 

игр на столе. В группах есть   и крупное напольное оборудование, с которым 
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дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

    Важная задача для дошкольника с нарушением слуха — развитие речи и 

фонематического слуха. Для решения её не только в группах, но и в спальнях, и 

в коридорах, раздевалках оформлены стенды с наборными полотнами. Это 

слова и картинки из программы по лексической теме, которая изучается в 

данное время. Кроме того, слова по теме: "Игрушки", т.к. главное, чем 

занимаются дошкольники в течение дня, это именно игрушки. Слова по теме: 

"Продукты питания», т.к. после каждого приёма пищи каждый ребёнок 

рассказывает, что пил и ел на завтрак, обед, ужин. В случае затруднения 

педагог обращает внимание воспитанника на стенд, используя его в качестве 

подсказки.   Для развития речи, стимулирования воображения есть много 

картинок по разным темам. По ним дети работают во время групповых занятий, 

а также индивидуальных.   

Большое значение в развитии ребенка имеет конструктивная деятельность. 

Для её развития в   группах есть конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

    Важная задача  — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Привлекает дошкольников с нарушением слуха возможность изменения имиджа, внешнего вида. Для этого в группах есть 

зеркала, парички из ниток, детали одежды взрослых людей. Например, 

такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, 

пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

       В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для 

него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-

5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда.  

ППРОС среда построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их половой идентификации. Обеспечивает развитие 

детей по пяти основным направлениям. 
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Физическое 

направление 

Физкультурный зал, спортивная площадка, 

медицинский кабинет, изолятор 

Художественно - 

эстетическое 

направление 

Музыкальный зал, выставки творческих работ 

педагогов и детей 

Познавательное  

развитие 

Центры познавательно - исследовательской 

деятельности в группах, разнообразные уголки в 

групповых комнатах: конструирования, 

сенсорного развития, математики, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

природы, для игр с водой и песком. 

Речевое развитие Центры развития речи и обучения грамоте, 

настольно-печатных игр, книжные уголки. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Уголок патриотического воспитания, 

краеведения, сюжетно-ролевых игр, уголок по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Светофор». 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, 

сенсорная  комната 

 

3.4  Кадровые условия реализации Программы 

      Реализация АОП ДО обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками: воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем – дефектологом. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, 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. Образовательная 

организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям.  

      Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-управленческим, 

учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом,  а также медицинскими 

работниками.  Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогических работников. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности, дополнительно предусмотрены должности 
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педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.  

      В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

Учреждения. СП «Детский сад» укомплектован квалифицированными кадрами, 

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. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

N 9, ст. 1341). Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации.  

При реализации АООП в группах компенсирующей 

направленности привлекаются следующие кадровые ресурсы: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель, 

 педагог дополнительного образования. 

Учитель-логопед, реализующий АОП ДО, должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Логопедия». 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию нарушений устной и письменной речи. Осуществляет обследование 

детей, определяет структуру и степень выраженности имеющихся у них 

нарушений речи. 

Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. Консультирует педагогических работников 

Организации и родителей (законных представителей) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Проводит занятия с детьми с ТНР, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

гигиены, а также современных информационных технологий.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности детей с ТНР с целью создания условий для обеспечения их развития 

в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

достижения целевых ориентиров. 

Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая электронные 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки детей, 

соответствующий требованиям ФГОС ДО. 
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Учитель-логопед для осуществления эффективной коррекционно-

развивающей работы должен: 

- знать дошкольную и специальную педагогику и психологию; 

- знать характеристику психофизических особенностей обучающихся, 

имеющих тяжелые нарушения речи и их особые образовательные 

потребности; 

- владеть современными педагогическими технологиями; 

- уметь устанавливать контакты со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми раннего и дошкольного возраста, их родителями 

(законными представителями), коллегами по работе; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Психолого- педагогическое образование» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия слабослышащих и позднооглохших детей в дошкольных 

образовательных организациях. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности детей с нарушениями слуха и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи, работает над развитием высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления), над социально-бытовыми, 

игровыми, коммуникативными навыками, навыками самообслуживания, личной 

гигиены, формирует мотивацию к обучению. 

Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу Организации в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику слабослышащих и 

позднооглохших детей, используя современные образовательные технологии, 

включая электронные образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также современных 

информационных технологий. 

Учитель-логопед, педагог-психолог   реализуют   следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи, выявляют и определяют причину той или иной 

трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую 

карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают программу коррекционно-развивающей работы для каждого 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка и для группы в целом; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

ТНР; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 
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групповых и индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы и 

корректируют их содержание на каждом этапе. 

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной 

образовательной организации. 

Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требований к стажу работы. Для старшего воспитателя 

необходимы высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» и стаж работы в должности воспитателя 

не менее 2 лет. 

Воспитатель принимает участие в разработке АОП ДО детей с 

нарушениями слуха в соответствии с ФГОС ДО. Участвует в создании безопасной 

и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в Организации. 

Планирует и реализовывает образовательную работу в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и АОП. Организовывает 

и проводит педагогический мониторинг освоения АОП детей с ТНР и анализ 

образовательной работы. Участвует в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с педагогом-психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, сурдопедагога и др.) в работе с детьми с нарушениями слуха 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей с 

ТНР раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование психологической готовности данной категории 

обучающихся к школьному обучению. 

Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых детьми в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач при 

реализации АОП ДО принадлежит инструктору по физической культуре и 

музыкальному руководителю. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта (направление подготовки «Физическая 

культура») без предъявления требований к стажу работы либо высшее или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы. 



 

143 
 

Организует создание и реализацию условий совершенствования 

физического развития и здоровья воспитанников в разных формах организации 

двигательной активности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

праздники, спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.); сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка; изучает и развивает 

двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический и 

динамический праксис, координацию и согласованность движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и речевой 

инструкции). 

Инструктор по физической культуре проводит групповые и 

индивидуальные занятия с учётом особенностей физического и психического 

развития детей с ТНР, даёт практические советы родителям и педагогам. 

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки», документ о повышении 

квалификации установленного образца, профессионально владеть техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 

работы. 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников, определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом диагностики и структуры дефекта ребенка; 

оказание полимодального воздействия на развитие анализаторных систем 

(развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в движении); принимает участие в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации по вопросам реабилитации детей с ТНР. 

Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи ребенка с ТНР; закрепляет навыки в развитии моторной 

функции (способствует развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыкально - терапевтических произведений, речевого, 

певческого материала, адекватного речевому развитию ребёнка; разрабатывает 

программу изучения и наблюдения за детьми с ТНР на музыкальных занятиях; 

отслеживает динамику развития у ребенка музыкально - ритмических видов 

деятельности. 

При необходимости в процессе реализации АОП ДО Организация может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) включение в штатное расписание тьютора, ассистента-

помощника. 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.6 Материально-технические условия реализации Программы 

       В ОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с нарушениями слуха.  
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2.  Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

оборудованию и содержанию территории;  

помещениям, их оборудованию и содержанию;  

естественному и искусственному освещению помещений;  

отоплению и вентиляции;  

водоснабжению и канализации; организации питания;  

медицинскому обеспечению;  

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

организации режима дня;  

организации физического воспитания; личной гигиене персонала. 

 3.  Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности.  

4.  Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников. 

 5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с нарушениями 

слуха к объектам инфраструктуры Учреждения.  

При создании материально-технических условий для детей с нарушениями 

слуха учитываются особенности их физического и психического развития. ОУ 

оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией.  

Оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы: мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты;  

административные помещения, методический кабинет;  

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог- 

психолог);  

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

оформленная территория Организации.   

      В целях информатизации образовательного процесса детей с нарушением 

слуха, а также для обеспечения адекватной коррекции и компенсации 

особенностей развития используются следующие средства ТСО: оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  



 

145 
 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

   В кабинете учителя-логопеда имеется ноутбук, подключенный к сети 

Интернет.  

 Музыкальный зал оборудован проектором и экраном для демонстрации 

презентаций на утренниках и развлечениях.  

В кабинете психолога оборудована сенсорная комната и материал для 

развития мелкой моторики. 

Перечень игрового и развивающего оборудования групповых 

помещений для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.  Резиновые игрушки 
2.  Неваляшка 

3.  Домашние животные большие и маленькие 
4.  Дикие животные большие и маленькие разных ареалов обитания 

5.  Набор животных «Семья» (домашние и дикие животные с 

детенышами) 
6.  Заводная движущаяся игрушка со звуковым подкреплением 

7.  Игрушка-каталка, которую можно возить за собой (можно со звуковым 
подкреплением) 

8.  Вкладыши (доска с вынимающимися фигурами: фрукты, овощи, 
домашние животные, дикие животные, одежда, мебель, посуда, 
игрушки, части тела, транспорт) 

9.  Машина грузовая с кузовом 

10.  Паровозик с вагонами 

11.  Самолет 

12.  Машинки маленькие 

13.  Машина скорая помощь, пожарная, полицейская 

14.  Гараж 

15.  Куклы (мальчик и девочка) с набором одежды по сезону 

16.  Кроватка для кукол с постельными принадлежностями 

17.  Кукольный домик 

18.  Мебель в кукольный домик 

19.  Игровой модуль «Магазин» 

20.  Игровой модуль «Кухня» 

21.  Игровой модуль «Мастерская» 

22.  Игровой модуль «Поликлиника» 

23.  Игровой модуль «Парикмахерская» 

2. Познавательное развитие 

1.  Юла 

2.  Тактильные игрушки, формы, кубики, мячики 

3.  Пирамидки пластмассовые и деревянные для соотношения по форме, 

цвету, размеру (от 3-х колец и больше) 

4.  Дидактическая игра на освоение цвета, формы, размера 

5.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 
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6.  Игрушки для дифференциации простых объемных форм (куб, цилиндр, 

призма, шар) 

7.  Кубики разноцветные (пластмассовые и деревянные) 

8.  Настольный конструктор 

9.  Строительный материал (разноцветные детали из легкого нетоксичного 

материала) 

10.  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 

11.  Набор дидактических столов с развивающими модулями на 

столешницах 

12.  Головоломки-лабиринты 

13.  Наборы для составления логических цепочек 

14.  Настольный конструктор 

15.  Деревянная матрешка (5 в 1) 

3. Речевое развитие 

1.  Тексты сказок в виде полотен 

2.  Литература для чтения детьми  

3.  Матерчатые мешочки разных размеров 

4.  Лото с картинками предметов, животных, растений 

5.  Домино с картинками 

6.  Набор кубиков с картинками 

7.  Картинный материал по лексическим темам 

8.  Дидактическая игра для формирования лексико-грамматического строя 

9.  Набор дидактических картинок с изображением предметов, действий, 

понятий и т.п. 

10.  Дидактическая игра «Кто что ест» 

11.  Дидактическая игра для формирования лексико-грамматического строя 

12.  Семейный альбом 
13.  Сюжетные картинки 

14.  Комплекты аудиозаписей спектаклей, аудиосказок 

4. Художественно-эстетическое развитие 
1.  Синтезатор 

2.  Бубен 
3.  Барабан 

4.  Металлофон 
5.  Пианино 

6.  Маракасы 

7.  Треугольники 
8.  Колокольчики 
9.  Дудочка 

10.  Свисток 

11.  Гармошка 
12.  Пальчиковые куклы 
13.  Аудиозапись музыкальных звучаний (марш, вальс, полька) 

14.  Аудиозаписи со звуками природы 
15.  Настольный театр 

16.  Пальчиковый театр 

5. Физическое развитие 
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1.  Коврик массажный 

2.  Тактильная платформа 
3.  Тактильная дорожка 

4.  Мячи легкие (диаметром около 20 см) 
5.  Мячи мягкие матерчатые (диаметром 10-13 см) 

6.  Мячи надувные (диаметром около 40 см) 

7.  Мячи спортивные 

Коррекционное оборудование 

1. Зона безопасности 

1.1. Световое оповещение пожарной сигнализации и сигнала тревоги 

1.2. Информационно-световое табло 

Групповое помещение 

8.  Столы детские 

9.  Стулья детские 

10.  Комплект карточек для проведения артикуляционной гимнастики 

11.  Игрушки для развития дыхания 

12.  Устройство для развития речевого дыхания 

13.  Дидактические игры по автоматизации звуков 

14.  Деревянные блоки «Изучаем звуки» 

15.  Набор музыкальных инструментов 

16.  Аудиозапись звуков (бытовых шумов, голосов животных, птиц, 

транспорта, улицы) 

17.  Аудиозапись (польки, марша, полонеза) 

18.  Наборное полотно 

19.  Экран для педагога 

Оборудование кабинета учителя-логопеда  

1. Рабочая зона специалиста 

1.  Стол  

2.  Ноутбук 

3.  Зеркало 

2. Зона коррекционной работы с детьми 

1.  Столы детские 

2.  Стулья детские 

3.  Магнитно-маркерная доска 

4.  Наборное полотно 

 

3.7 Режим и распорядок дня в группе для  

детей с ТНР 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
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деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются, время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 

ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической 

нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 

Режим работы детского сада круглосуточный. С целью планирования 

педагогической деятельности и проектирования образовательного процесса в 
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группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом построения режима в ДОУ 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: местные климатические и конкретные погодные условия; 

обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную 

деятельность; требования к сочетанию разных видов деятельности; динамика 

работоспособности детей в течение дня, недели, года. Режим дня отвечает 

требованиям СанПиН. 

 

Режим дня в структурном подразделении «Детский сад» 

холодный период года (сентябрь - май) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Подъем, гигиенические процедуры 7.00-7.30 

2. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

3. Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

4. Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

5. Завтрак  8.30-8.50 

6. Подготовка к занятиям 8.50–9.00 

7. Организованная образовательная деятельность  9.00-10.45 

8. Второй  завтрак 10.45-10.55 

8. Коррекционные индивидуальные занятия по развитию 

слухового восприятия и обучению произношения 

11.00-13.00 

9. Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

10.55-12.30 

10. Подготовка к обеду 12.20-12.30 

11. Обед 12.30-13.00 

12. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

13. Подъем, водные процедуры 15.00-15.10 

14. Полдник  15.10-15.20 

15. Организованная образовательная деятельность (МУЗО, 

ФИЗО) 

15.20-15.50 

16. Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

17. Совместная деятельность детей 16.00-16.30 

18. Самостоятельная деятельность детей 16.30-17.00 

19. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

20. Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.45 

21. Самостоятельная деятельность детей 18.45-20.15 

22. Второй ужин 20.15-20.30 

23. Подготовка ко сну 20.30-21.00 
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24. Ночной сон 21.00-7.00 

 

Режим дня в структурном подразделении «Детский сад» 

теплый период года (июнь - август) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1.  Подъем, гигиенические процедуры 7.00- 7.30 

2.  Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

3.  Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

4.  Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

5.  Завтрак  8.30-8.50 

6.  Самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

7.  Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность,  самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.45 

8.   Второй завтрак 10.45 -11.00 

9.  Прогулка, самостоятельная деятельность 11.00-12.30 

10.  Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

11.  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

12.  Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

13.  Полдник  15.10-15.20 

14.  Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность,  самостоятельная деятельность детей 

15.30-18.30 

15.  Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

16.  Самостоятельная деятельность детей 18.50-20.20 

17.  Второй ужин 20.20-20.30. 

18.  Подготовка ко сну 20.30-21.00 

19.  Ночной сон 21.00-7.00 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

для детей разновозрастной группы с ТНР 

Учебный год в структурном подразделении «Детский сад» начинается 1 

сентября и заканчивается 30 мая. 

 С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период, во время 

которого с детьми проводятся организованные формы работы физической и 

художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, 

проектная деятельность в рамках тематических недель, в соответствии с 

направлениями развития детей дошкольного возраста. В летний период не 

предусмотрено проведение организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность — это деятельность, 

осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на освоение одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом самостоятельно. Организованная образовательная деятельность 



 

151 
 

представляет собой организацию совместной деятельность педагога с детьми: с 

одним ребёнком (индивидуальная), с подгруппой детей (подгрупповая), с целой 

группой детей (фронтальная). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

обучающихся составляет: 

 

 

Раздел НОД (3-4 года) 

Мл. гр. 

(4-5 лет) 

Сред.гр. 

(5-6 лет) 

Старш. гр. 

(6-7 лет) 

Подгот. гр. 

Продолжительность 

НОД 

15-20 мин. 20 мин. 25-30 мин. 30 мин. 

Физическое воспитание 3 3 3 3 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 

Музыкальные занятия 2 2 2 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 2 2 

Речевое развитие. 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 1 1 2 

Речевое развитие. 

развитие лексико-

грамматического строя 

речи 

1 1 1 2 

Развитие речи 

(групповое занятие) 

1 1 3 3 

 Всего нагрузка  в 

неделю 

11 12 15 17 

Индивидуальные 

занятия с учителем –

логопедом и 

воспитателем 3 раза в 

неделю  

15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

 

Образовательная деятельность 

 при проведении режимных моментов 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 



 

152 
 

- помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков,спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

-познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободны диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при про ведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

• познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

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

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, культура (кроме групп со сложным дефектом), музыка, чтение, 

беседы, театр). музицировать (пение, танцы),играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. В середине НОД проводятся 

физминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики, фонетическая ритмика. Для профилактики 

утомляемости детей занятия познавательного характера сочетаются с 

физкультурой и музыкой. Активный отдых способствует отдыху и оздоровлению 

детей. В режиме дня предусмотрены динамические часы в физкультурном зале и 

на прогулке. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. Основной познавательной, творческой 

деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Образовательный процесс организуется:  

- в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №23»  Структурное подразделение «Детский 

сад», разработанной на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебного методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и включенной в Реестр   примерных основных 

образовательных программ), с учетом:  

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. 

Нищевой Н.В., Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  Комарова Т.С.  - 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом специфики и особенностей развития слабослышащих и глухих детей 

дошкольного возраста, для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

-  «Я—Ты—Мы» О. Л. Князева.  Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников; 

-  «Формирование основ безопасности жизнедеятельности ребёнка дошкольного 

возраста»     Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л.Стеркина 

 

 Федеральный календарный план воспитательной работы 

Обязательная часть 

 Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ОУ  

 
    Дата Основные государственные и народные праздники, памятные даты 

Январь  

27 января День снятия блокады Ленинграда (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль   

8 февраля День российской науки 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля День космонавтики 
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Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня   День России 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

  День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей;  

Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

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 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

 

3.9.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выбор парциальных образовательных программ с учетом возможностей, 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива 

1.   «Я, ты, мы» авторы О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

  2. "Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н.   

Авдеева, О.Л.Стеркина.  

Материалы этих программ помогут обучающимся преодолеть    трудности 

в освоении социального пространства, адаптации и самореализации в обществе, 

приобретении профессии, обретения своего места в жизни, освоения правил 
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безопасности жизнедеятельности. В дошкольном возрасте начинается процесс 

социализации ребёнка, он помогает подготовиться ко взрослой жизни, войти в 

социум. Для ребёнка с нарушениями речи важность этого процесса кратно 

возрастает. Поэтому необходим максимум усилий, правильный подход к 

проблеме со стороны образовательной организации, чтобы период социализации 

был успешным для воспитанников, чтобы, входя в большой мир, они 

чувствовали себя уверенными, счастливыми, усвоившими нормы социального 

поведения и правил. 

Обеспечение программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 
Образовательная 

область 

Методические материалы, средства обучения и 

воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста 

«Театральная палитра». Белая К.Ю, О.Л.Князева, М.: 

Творческий Центр «Сфера», 2010г.  

- «Я, ты, мы». Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

-«Организация сюжетной игры в детском саду». Михайленко 

Н., Короткова Н., М.: «Линка-Пресс», 2009г 

- «Развитие игровой деятельности ребенка». Степанова О.А., 

М.: Творческий Центр «Сфера», 2009г.  

-«Развитие игровой активности дошкольников». Методическое 

пособие. М.: Творческий Центр «Сфера», 2010г. 

-Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – Санкт-Петербург Детство- Пресс 2021 г.  

-Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

О.В.  «Основы безопасного поведения дошкольников»: 

занятия, планирование, рекомендации- Волгоград: 

Издательство Учитель, 2010 .  

Познавательное 

развитие 

-Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР ( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

-Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

-«Занятия по формированию элементарных математических 
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представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий». Пономарева И.А., Позина В.А. М.: «Мозаика - 

Синтез», 2010- 2012 г.г.  

-«Дидактические игры в детском саду». Бондаренко А.К. М.: 

«Просвещение», 1985 г.  

-Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Л.В. Куцакова, М., 2005 г.  

-«Экологические проекты в детском саду» О.М. 

Масленникова, Волгоград, «Учитель», 2011г.  
Речевое развитие -Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе для 

детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

-Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. 

Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

-Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

-Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

-Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

-Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

-Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

-Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Вихарева Г.Ф. «Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)». Комарова Т.С., М.: «Мозаика-

Синтез», 2012 г.  

-Дидактические демонстрационные материалы «Учимся 

рисовать». Вохринцева С., М.: «Страна фантазий», 2005 г. 

(Хохлома, Гжель, Дымково, Городец и др.).  

-Аппликация для дошкольников. С.В.Соколова. Спб., 2007 

г.Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольника творчество».  

-Т.С. Комарова «Занятие по ИЗО в подготов. группе детского 

сада»  

Физическое развитие -Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Мой веселый звонкий 

мяч!  

-Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия с детьми - Маханева 

М.Д. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. 

Игры - эстафеты. Волгоград, Учитель, 2012 г. 

 -Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). - М., 2003 г. 

- Пензулаева Л. И. Подвижные игры для детей дошкольного 

возраста. - М., 2003 г. Пензулаева Л. И. Силантьева C.B. 

- Игры и упражнения для детей дошкольного возраста. СПб. 

Детство-Пресс, 2013 г.  

-Нищева H.B. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

СПб. Детство-Пресс, 2012 г.  

-Физкультурное закаливание в детском саду в средней группе. 

Пензулаева Л.И., М.: «Мозаика-Синтез», 2010 г. «Сборник 

подвижных игр для детей 2-7 лет».  

 

4.  Презентация для родителей 

        Адаптированная образовательная программа ДО для обучающихся ТНР 

структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 23»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 

08.11.2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее Стандарт) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 г., регистрационный № 72149) 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса для детей от 2 лет до 7 лет, и является 

программным документом.  

Целью программы является создание условий для всестороннего развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи, коррекции устной и письменной речи,  

компенсации особенностей физического и психического развития, а также 

профилактики нарушений, имеющих следственный (вторичный, социальный) 

характер. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
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- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, имеющего тяжелые нарушения речи, в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей развития;  

- обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования;  

- создания благоприятных условий развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирования общей культуры личности детей с нарушением слуха, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния 

слуха, речи и интеллекта;  

- обогащение общего и речевого развития, формирование устной речи и 

развитие слухового восприятия;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей,  

- организация помощи родителям по воспитанию детей с ТНР в семье.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Содержательный раздел Программы 

включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности.  
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В течение года педагоги и воспитатели дошкольного учреждения проводят 

родительские собрания, индивидуальные беседы на которых родители получают 

информацию о собственных детях, отвечают на интересующие вопросы рубрики 

«Вы спрашиваете – мы отвечаем».  

Родители имеют постоянную возможность свободно, в удобное для них время 

знакомиться с жизнедеятельностью детей в дошкольном учреждении. 

В течение года используются традиционные формы работы с родителями:  

- индивидуальные встречи; 

- анкетирование;  

- организация выставок; 

- оформление наглядной агитации;  

- «День открытых дверей» для вновь поступивших детей; 

- проводятся совместные конкурсы, спортивные развлечения, праздники.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей   

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  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 (городе, области);   

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

Основными формами взаимодействия с семьей являются: 

- родительские собрания по вопросам воспитания, обучения и развития детей с 

ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах; 

- тестирование и анкетирование родителей; 

- совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники, 

выставки, конкурсы, смотры и пр.; 

- участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в 

организации и проведении разнообразных мероприятий с 

дошкольниками; 
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- помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды; 

организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам воспитания, 

обучения и развития с приглашением специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, медицинского работника).  
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	2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
	реализации Программы
	2.4 Особенности взаимодействия педагогических работников
	с детьми с ТНР
	2.5 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями дошкольников  с ТНР
	2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
	с семьями дошкольников с ТНР
	Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями
	В итоге логопедической работы дети должны научиться:
	- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», Продукты питания», «Одежда» и т. д.);
	- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);
	Рабочая программа по коррекции нарушений фонетической стороны речи
	1.Постановка звуков в такой последовательности:
	Рабочая программа по коррекции нарушений фонетической стороны речи (ринолалии и ринофонии)
	Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи.
	Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
	Уклад ОУ — это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспит...
	Патриотическое направление воспитания
	Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных тради...
	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 этниче...
	4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
	Основные направления воспитательной работы: ознакомлении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
	организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к российским общенациональным традициям;
	формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
	отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
	Социальное направление воспитания.
	Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок  с тяжелыми нарушениями речи открывает личность другого спорта, прогулок (ценность – «здоровье»).
	Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (совместной и самостоятельной деятельности) и обеспечение условий для гармоничного физическо...
	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 оздоро...
	Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с тяжелыми нарушениями речи в Организации.
	В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с тяжелыми нарушениями речи вводит их в свое бытовое пространство, и постепе...
	Формируя у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: формировать у ребенка с тяжелыми нарушениями речи н...
	формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка с нарушениями слуха привычку следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушениями слуха, в...
	Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.
	Трудовое направление воспитания.
	Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). Основные задачи трудового воспитания:
	1) Ознакомление обучающихся с ТНР 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 деяте...
	2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся  с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
	3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
	Направления воспитательной работы: показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка с нарушениями слуха бережливость (беречь игрушк...
	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 ТНР действительности;
	6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.
	Основные направления воспитательной работы: учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;
	воспитывать культуру общения ребенка с нарушениями слуха, 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 Учреждения;
	умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
	Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 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 ТНР.
	Направления    деятельности     воспитателя     по     эстетическому     воспитанию предполагают следующее: выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, обра...
	уважительное отношение к результатам творчества обучающихся  с ТНР, широкое включение их произведений в жизнь Учреждения;
	организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР ...
	Формы проектирования событий в ОУ:
	– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
	– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
	– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
	- Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет»...
	- На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа
	- «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.).
	Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
	Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной деяте...
	Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ОУ:
	- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
	- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта;
	- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;
	- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;
	- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное);
	- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;
	- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); - демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющ...
	- другое.
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
	3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР
	3.3  Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды
	Организация ППРОС для детей с ТНР дошкольного возраста
	Перечень игрового и развивающего оборудования групповых помещений для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	Оборудование кабинета учителя-логопеда

	- в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23»  Структурное подразделение «Детский сад», разработанной на основе «Примерной адаптир...
	- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В., Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019;
	- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
	- Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  Комарова Т.С.  - М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.
	Адаптированная образовательная программа ДО для обучающихся ТНР структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23»  (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным го...


