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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 1 (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

2. Программа является документом, в соответствии с которым организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования (далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации). 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА). 

АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР). 

АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). 

АОП ДО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - УО). 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - ТМНР). 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную 

структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная образовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы 

позволяет конструировать адаптированные основные образовательные программы дошкольной образовательной организации для 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


4 
 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых 

открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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иной нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы Организации. 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся указанных групп. 

 

    2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Пояснительная записка 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана для групп компенсирующей 

направленности. Она предназначена для обучения детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Программа разработана в соответствии с: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. От 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  

4. Приказом Министерстве просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 29 Методические рекомендации - 03 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022  

            10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения  

о психолого-медико-педагогической комиссии»  https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

           11.Распоряжение Министерства просвещения Российской  Федерации от 09.сентября 2019 г. N P-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/ 

 

           Цели реализации Программы 

Цели Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

      содействие 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 реализации Программы. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 
с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
 

Принципы Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 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. 

 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. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом 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; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 
Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и 

деятельности в следующих образовательных областях:  
-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

    Программа реализуется группах  компенсирующей направленности. с 4 до 7 лет и обеспечивает достаточный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

       Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.   
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Обязательная часть АОП – соответствует Федеральной адоптированной программе дошкольного образования (ФАП ДО)   

ссылка:  https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/ .п.10. 

«Образовательная программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО  Н.В. Нищева. 

 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ (педагогами, воспитанниками, родителями)  - 

включает в себя:  

       Образовательную технологию  «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте», которая реализуется в группах старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет).  

       Цель - в дошкольный период  заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также приобщить ребёнка и 

окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Методологической базой  программы 

является социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, направленный на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

       Образовательную технологию «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина), 

которая реализуется в группах среднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

      Цель - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

      Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» авторы Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб.-   формирование 

ценностного отношения к природе и культуре ХМАО – Югры у детей 5-7 лет. 

Значимые для разработки и реализации АОПДО ДОУ характеристики 

          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, и 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 (Филичева Т. Б.).  

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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В МБДОУ функционирует 24 общеразвивающих групп из них: 20 групп для детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет) – полного 

пребывания, 3 группы компенсирующей направленности  для детей с 4 до 7лет логопедические с I и   II  уровнем речевого развития, 1 группа 

комбинированной направленности для детей (от 6 до 7 лет). 

 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. 

Алалия возникает в результате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
Таблица 1 

ОНР (I уровень речевого 
развития) 

– речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звук комплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 
действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный 
словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 

ОНР (II уровень речевого 
развития) 

- речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 
и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно, 
хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, 
выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия 
предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается закономерность 
в характере замен: дети используют те слова,  
которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуко-наполняемости: искажение, 
сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, 
нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и 
глухих звуков. 
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ОНР (III уровень 
речевого развития) 

- помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем 

словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, 
недостаточность развития процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое 
количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути 
– невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может описывать предмет, смешивая 
при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, 
ситуативные признаки, заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение 
слогов либо произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных 
членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений 
деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь 
нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

ОНР (IV уровень 
речевого развития) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. 

ФФНР это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами 
из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по 
акустическим и артикуляторным признакам.  

 

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. 

Левина) необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 
 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение 
возможности его распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание 
многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и 
временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся в 
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виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 
ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении 
графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей 
с ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми 
нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит 
коррекционная помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 
возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным 
речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно-временным понятиям, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в 
недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.) 

Успех коррекции речи дошкольников зависит от качества образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и 
личностного развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на 
традиционных и современных методиках и технологиях дошкольного образования, основах коррекционно-педагогической работы для детей 
с нарушениями речи, предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, 
особенностей психического развития и индивидуальных особенностей. 
 

В МБДОУ созданы качественные условия для всех воспитанников, обеспечены равные возможности для обучения каждого ребенка 
вне зависимости от количественного состава группы, возраста, индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения АОПДО воспитанниками ДОУ 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров. 

Таблица 2 

Целевые ориентиры освоения 

программы  детьми младшего 

дошкольного возраста 

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; 
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6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

или другими объектами; 

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

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

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

закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

суток (день и ночь); 

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

результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

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

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 
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дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения 

Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

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; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

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

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе 1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 



16 
 

завершения освоения Программы. 2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Планируемые результаты освоения элементов образовательной технологии «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» под ред.  И.А. Кузьмина  (дети 3-7 лет) 

Таблица 3 
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Младший дошкольный 

возраст от 3 до 4 лет 

Средний дошкольный 

возраст от 4 до 5 лет 

Старший дошкольный возраст 

от 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст  

от 6 до 7 лет 

Первичное прочувствованное 

восприятие социокультурных 

категорий Слово, Образ, Книга, 

Песня.  

Умение проявлять доброе 

отношение к окружающему 

миру. Коммуникативные уме-

ния: слушать друг друга, 

проявлять свое отношение к 

услышанному) Бережное 

отношение к книге, интерес к 

чтению 

Первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой 

ребенку социокультурной 

среды и деятельности в ней 

человека. Способность 

следовать нравственным 

нормам и правилам на основе 

потребности в социальном 

соответствии. Способность 

чувствовать эмоциональное 

состояние окружающих, быть 

заботливым и внимательным 

к окружающим людям. 

Коммуникативные умения: 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

Способность к эмоциональной 

децентрации.  

Прочувствованное восприятие 

ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость). Способность 

сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других 

людей.  

Развитие первичной рефлексии и 

идентификации, адекватной 

самооценки. 

Первоначальное ознакомление с 

истоками русских традиций как 

важнейшего механизма передачи от 

поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей 

российской цивилизации 

Коммуникативные умения (умение 

слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к 

согласию и т.д.). Управленческие 

способности (способность 

осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей,  

целенаправленно действовать и 

достигать результатов). Развитие 

речевого взаимодействия (увеличение 

количества и объема высказываний). 

Развитие мотивации к общению у 

детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы формирования ценностного отношения к природе и культуре 

ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста «Наследие Югры: на пути к истокам» 

 авторы Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб 

 

Таблица 4 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Модуль «Природа» 

Владеет знаниями: 

о географическом положении ХМАО-Югры; 

о природных и климатических условиях; 

об особенностях живой и неживой природы. 

Модуль «Природа» 

Владеет знаниями: 

об охраняемых природных объектах; 

о взаимодействии человека с природой Севера. 

Проявляет: 
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Проявляет: 

познавательный интерес и ценностное отношение к природе ХМАО-

Югры; 

чувство восхищения объектами живой и неживой природы Севере; 

бережное, заботливое отношение к природному богатству ХМАО-Югры 

Владеет способами практического применения информации о природе 

ХМАО-Югры в разных видах детской деятельности (коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

Модуль «Материальная культура» 

Владеет знаниями: 

о традиционных промыслах коренных народов Югры, связанных с ними 

инструментах, способах взаимодействия с живой природой, бережном и 

рациональном отношении к растительному и животному миру; 

о кочевом образе жизни ханты и манси, связанных с ним видах сезонного 

жилища, построек, их назначений; 

о предметах быта коренных народов, их назначении, способах 

изготовления; 

о национальном костюме (различии мужской и женской одежды, зимней 

и летней, повседневной и праздничной), способах изготовления 

предметов одежды, ее украшений, использовании и утилизации. 

Проявляет: 

познавательный интерес и ценностное отношение к разным видам 

материальной культуры ХМАО-Югры (труд и ремесла, национальное 

жилище, национальная кухня, предметы быта, национальный костюм); 

чувство восхищения результатами культурного творчества народов 

Севера (ханты и манси); 

бережное, заботливое отношение к ценностям материальной культуры 

коренных народов Севера; 

уважительное отношение к труду, образу жизни хантов и манси. 

Владеет способами практического применения информации о 

материальной культуре ХМАО-Югры в разных видах детской 

деятельности (коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

игровой, изобразительной и др.). 

Модуль «Духовная культура» 

Владеет знаниями: 

познавательный интерес и ценностное отношение к природе ХМАО-

Югры; 

бережное, заботливое отношение к природным объектам ХМАО-

Югры. 

Владеет способами практического применения информации о 

природе ХМАО-Югры в разных видах детской деятельности 

(коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, 

изобразительной и др.). 

Модуль «Материальная культура» 

Владеет знаниями: 

о символике городов и муниципалитетов Югры, ее связи с 

природными объектами; 

об основных достопримечательностях ХМАО-Югры; 

о традиционной кухне хантов и манси, об особенностях 

приготовления блюд, хранения продуктов; 

о традиционном жилище коренных народов-чуме, способах его 

установки и эксплуатации, внутреннем обустройстве. 

Проявляет: 

бережное, заботливое отношение к ценностям материальной 

культуры ХМАО-Югры; 

уважение к знаменитым людям, труженикам своего края. 

Владеет способами практического применения информации о 

материальной культуре ХМАО-Югры в разных видах детской 

деятельности (коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

игровой, изобразительной и др.). 

Активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с 

традиционной культурой коренных народов Югры (ханты и манси). 

Модуль «Духовная культура» 

Владеет знаниями: 

о творчестве писателей ХМАО-Югры; 

о композиции, простейших элементах образности в языке, жанрах и 

их специфических способностях в произведениях писателей ХМАО-

Югры; 

о национальном своеобразии хантыйского орнамента его элементах 

коренных жителей Югры; 
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о национальном устно-поэтическом творчестве народов ханты и манси 

(хантыйские, мансийские сказки, пословицы, поговорки, загадки); 

об особенностях декоративно-прикладного искусства народов ханты и 

манси, его разновидностях и назначении; 

о национальных музыкальных инструментах коренных жителей Югры; 

о национальных обрядовых праздниках народов ханты, манси, их 

значении в жизни человека («Вороний день», «Проводы Лебедя», «День 

Оленевода»); 

о связи праздников ханты и манси с сезонными явлениями природы; 

о национальных подвижных играх ханты и манси; 

о национальных оберегах, способах их изготовления, назначении. 

Проявляет:  

познавательный интерес к духовной культуре ХМАО-Югры (народные 

сказки, поговорки, загадки); 

чувство восхищения результатами культурного творчества народов 

Севера (ханты и манси); 

способность эстетического восприятия объектов декоративно-

прикладного искусства народов ханты, манси; 

уважительное отношение к труду народных умельцев Севера; 

способность эстетического восприятия национальной музыки, игры на 

музыкальных инструментах народов ханты и манси. 

Владеет способами практического применения информации о духовной 

культуре ХМАО-Югры в разных видах детской деятельности 

(коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, 

изобразительной и др.). 

Активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с 

традиционной культурой коренных народов Югры (ханты и манси). 

о национальных обрядовых праздниках народов ханты, манси, их 

значении в жизни человека («Вороний день», «Проводы Лебедя», 

«День Оленевода», «Праздник Трясогузки», «Праздник Водяного 

царя», «День обласа»); 

о национальной кукле (Акань), способах ее изготовления, 

назначения; 

о национальных игрушках. 

Проявляет: 

познавательный интерес к национальному фольклору коренных 

жителей Югры (хантыйские, мансийские сказки, пословицы) и 

произведениям писателей округа; 

способность понимать и чувствовать настроение произведений 

поэтов и писателей ХМАО-Югры; 

композиционные умения по декорированию элементов одежды, 

предметов быта орнаментом ханты и манси; 

способность эстетического восприятия национальной музыки, игры 

на музыкальных инструментах народов ханты и манси. 

Владеет способами практического применения информации о 

духовной культуре ХМАО-Югры в разных видах детской 

деятельности (театрализованной, познавательно-исследовательской, 

игровой, изобразительной, музыкальной и др.). 

Активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с 

традиционной культурой коренных народов Югры (ханты и манси). 

 

 

Планируемые результаты освоения технологии   «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

(Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять  

большинство правил безопасного поведения.  
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2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
         В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

          Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

          Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Пояснительная записка 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ОВЗ 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 
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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 ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающихся с ОВЗ. 

11.2. 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 ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

11.3. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности по нозологиям в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/ .п.32 

Таблица 5 

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, 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/


23 
 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в МБДОУ; 

 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. 

младший дошкольный 

возраст  

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: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР  проводится в форме 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. 
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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 

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. 

Средний дошкольный 

возраст 

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

         Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной 

и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование использования 

детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

         Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся 
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с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

      Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

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

в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников.  

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

ребенка и детского сообщества в целом. 

        Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом.  

      Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с 

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

игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

     В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать 

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

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

старший дошкольный 

возраст 

          Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

       Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

          Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

         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, 
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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. 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета 

младший дошкольный 

возраст 

      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: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

         В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 
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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?"). 

средний дошкольный 

возраст 

         Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

         В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. 

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

       Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

        Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и 

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

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

старший дошкольный 

возраст 

        Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

         Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

         Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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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. 

младший дошкольный 

возраст 

       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 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 
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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. 

Средний дошкольный 

возраст 

       Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено 

на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

         В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

       Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

      Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

       Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
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педагогическим работником и другими детьми. 

старший дошкольный 

возраст 

       Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

       В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

     Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

        Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся 

с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

      У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 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 
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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. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

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

 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. 

  

младший дошкольный 

возраст 

      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: 

      изобразительное творчество; 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 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 
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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. 

средний дошкольный 

возраст 

         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, 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 
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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. 

старший дошкольный 

возраст 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

         Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

       Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

        Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

         Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
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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. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

младший дошкольный  

возраст 

         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: 

физическая культура; 
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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 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. 

       Образовательная область "Физическое развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

средний дошкольный 

возраст 

        Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

        Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор 

по физической культуре. Активными участниками 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. 
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         В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с 

нарушением речи. 

старший дошкольный 

возраст 

       В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

       На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

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

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

         Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

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

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

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

        В этот период педагогические работники для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуют для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
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 Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

          В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

          Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

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

обстоятельствах нездоровья. 

 

Содержание образовательной деятельности по технологии «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина 

Таблица 6 

 Младший дошкольный  

возраст от 3 -4 лет  

Средний дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Старший  дошкольный 

возраст 5-6 лет 

Старший дошкольный 

возраст  6-7 лет 

Задачи Первоначальное 

прочувствованное 

восприятие младшими 

дошкольниками 

социокультурных категорий 

«Слово», «Образ», «Книга». 

Развитие способности 

видеть образ, слышать 

слово, чувствовать  

окружающий мир и 

проявлять к нему доброе 

отношение.  

Первоначальное 

прочувствованное 

восприятие детьми 

ближайшей 

социокультурной среды и 

деятельности человека в 

ней.  

Развитие способности 

следовать нравственным 

нормам и правилам на 

основе формирующейся у 

детей потребностей в 

Первоначальное 

прочувствованное 

восприятие детьми 

ценностей внутреннего 

мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, 

Мудрость).  

Дальнейшее развитие опыта 

активного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками.  

Развитие способности 

сочувствовать, 

Первоначальное знакомство 

с истоками русских 

традиций как важнейшего 

механизма передачи от 

поколения к поколению 

базовых социокультурных 

ценностей российской 

цивилизации.  

Дальнейшее развитие 

умений и навыков делового, 

познавательного и 

личностного общения со 
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Воспитание доверия ко 

взрослым и сверстникам, 

формирование ощущения 

собственной значимости.  

Развитие коммуникативных 

умений (умение слушать 

друг друга, проявлять свое 

отношение к услышанному 

социальном соответствии. 

Развитие способности 

чувствовать эмоциональное 

состояние окружающих и 

быть благодарными, 

заботливыми, 

внимательными к 

родителям и другим 

близким людям. 

сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние 

других людей.  

Развитие первичной 

рефлексии и 

идентификации.  

Создание условий для 

формирования адекватной 

самооценки. 

сверстниками в ходе 

активных занятий (умение 

понять сверстника, встать на 

его точку зрения, поделиться 

своими знаниями, 

участвовать в общем деле).  

Создание условий для 

успешной адаптации 

ребенка в школе. 

Содержание  ОД СЛОВО.  

Любимое имя. Первое 

слово. Ласковая улыбка. 

Родительская любовь.  

Святое имя. Ангел-

хранитель.  

Доброе слово. Выражение 

любви к близким людям. 

Радость встречи.  

Ласковая песня. Ласковое 

слово. Красивая мелодия. 

Нежность. Надежда.  

Праздничная песня. Новый 

год. Нарядная елка. Общая 

радость.  

ОБРАЗ.  

Любимый образ. Мама. 

Любовь. Доброта. Забота.  

Образ света. Солнышко. 

Свет. Тепло. Радость.  

Добрый мир. Нежные руки 

мамы. Добрые и ласковые 

слова. Свет и тепло. Покров 

и защита. Доверие.  

КНИГА.  

Добрая книга. Книга – связь 

РОДНОЙ ОЧАГ.  

Дружная семья. Родные 

люди. Семья. Взаимная 

любовь. Все вместе – так и 

душа на месте.  

Домашнее тепло. 

Проявление душевной 

доброты. Родной дом. 

Внимание. Забота. Мир. 

Счастье.  

Дорога добра. Родной дом – 

начало всех путей и дорог. 

Какие из них можно назвать 

добрыми? Добрый пример и 

похвала – основание 

доброго опыта.  

Родные просторы. Поле, 

лес, река – прекрасный мир 

природы. Что ты 

чувствуешь, являясь частью 

этого мира? Сказочные 

образы. Сказочный лес.  

Добрая забота. Братья наши 

меньшие. Доброта. Забота.  

Праведный труд. Труд – 

основа жизни семьи. На 

ВЕРА.  

Верность родной земле. 

Родная земля – место, где 

родился и живет человек. 

Богатыри и воины – 

защитники Земли Русской. 

Благодарная память. 

Верность и вера. 

Радость послушания. Вера 

рождает доверие. Доверие к 

опыту взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный 

покой.  

НАДЕЖДА.  

Светлая надежда. 

Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание. Рождественское 

чудо. Почему надежда 

дружит с верой?  

Доброе согласие. Общая 

надежда. Крепкая дружба. 

Умей сказать и умей 

выслушать.  

ЛЮБОВЬ.  

ТРАДИЦИИ СЛОВА.  

Сказочное слово. Чему учат 

сказки? Терпение. Согласие. 

Послушание. Уважение к 

старшим. Трудолюбие. 

Сказка – правда, в ней 

намек, добрым молодцам 

урок.  

Напутственное слово. 

Доброе пожелание. Как 

слово радует, утешает, 

вселяет надежду? 

Родительское 

благословение.  

Жизненный путь. Опыт 

старших поколений. Добрый 

человек в добре проживет 

век. Праведная жизнь.  

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА.  

Светлый образ. 

Благочестивые родители. 

Светлый отрок. Благодать 

Божия. Вера. Молитва. 

Защитники Земли Русской.  

Великий чудотворный 

образ. Любовь. Милосердие. 
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слова и образа. Первая 

книга. Живое слово.  

Любимая книга. Яркие 

образы. Чудодейственная 

сила слова. Добрые чувства. 

Радость от встречи с книгой 

земле жить – людям пользу 

приносить. Труд земной. 

Труд души. Каким добрым 

делам научили тебя 

взрослые?  

Любимая сказка. Чудесный 

мир сказки. Сказочный 

герой. Почему взрослые и 

дети любят сказки?  

Благодарное слово идет от 

доброго, любящего сердца. 

Родительская любовь. 

Душевное тепло. Любимая 

игрушка.  

Светлый праздник. 

Радостный день. Веселый 

хоровод. Русская березка. 

Святой храм. 

 

Добрые друзья. Кого можно 

назвать добрым другом? 

Сочувствие. 

Взаимопомощь. Добрые 

дела. Маленькие 

помощники. Радовать 

других – радоваться 

самому.  

МУДРОСТЬ.  

Мудрое слово. Как сказка и 

пословица учат мудрости. 

Победа добра. Вера, 

надежда, любовь – правила 

мудрости.  

Мудрые люди. Мудрость 

рядом с нами. Бабушка и 

дедушка. Опыт любви и 

правды. Мудрый наказ 

Смирение. Мудрость. 

Святость.  

ТРАДИЦИИ ДЕЛА.  

Мастера и рукодельницы. 

Золотые руки. Добрая молва. 

Благодарность мастеру.  

Старание и терпение 

рождают умение. В каких 

делах необходимо терпение?  

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА.  

Семейные традиции. Связь 

поколений. Семейный 

праздник. Радушие и 

гостеприимство.  

Книга – праздник души. 

Путь книги. Благодарный 

читатель. Почему взрослые и 

дети любят читать книги? 

Виды детский деятельности.  Игровая деятельность; Конструирование из различных материалов; Изобразительная деятельность; 

Коммуникативная деятельность; Музыкальная деятельность; Восприятие художественной литературы; Двигательная деятельность; 

Самообслуживание и элементы бытового труда. 

 

Содержание образовательной деятельности по программе формирования ценностного отношения к природе и культуре 

ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста «Наследие Югры: на пути к истокам»  

(старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Таблица 7 

Название модуля Содержание деятельности 

«Природа» Познавательные сведения. 

Сообщение элементарных сведений; формирование первоначальных представлений; уточнение, дополнение, 

конкретизирование, систематизирование, дифференциация, обобщение знаний: 

- о географическом положении ХМАО-Югры; 

- о природных и климатических условиях; 

- об особенностях живой и неживой природы; 

- об охраняемых природных объектах округа, взаимодействии человека и природы Севера. 
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2. Развитие мотивов и ценностных ориентаций. 

Способствование развитию познавательного интереса к природе ХМАО-Югры. 

Воспитание чувств восхищения объектами живой и неживой природы Севера. 

Воспитание бережного отношения к природе ХМАО-Югры. 

3.Формирование поведения. 

Обучение способам проявления бережного отношения к природе ХМАО-Югры. 

Обучение способам практического применения информации о природе ХМАО-Югры в разных видах детской 

деятельности (коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

Привлечение детей к участию в природоохранной деятельности. 

«Материальная 

культура» 

Познавательные сведения. 

Сообщение элементарных сведений; формирование первоначальных представлений; уточнение, дополнение, 

конкретизирование, систематизирование, дифференциация, обобщение знаний: 

- о символике городов и муниципалитетов Югры, ее связи с природными объектами; 

- о традиционных промыслах коренных народов Севера, связанных с ними инструментах, способах взаимодействия с 

живой природой, бережном и рациональном отношении к растительному и животному миру; 

- о кочевом образе жизни хантов и манси, связанных с ним видах сезонного жилища, построек, их назначении, 

способах постройки и эксплуатации, внутреннем обустройстве; 

- о предметах быта коренных народов Севера, их назначении, способах изготовления; 

- о национальном костюме, о способах изготовления предметов одежды, ее украшении, использовании и утилизации; 

- о традиционной кухне ханты и манси, об особенностях приготовления блюд, хранения продуктов. 

2. Развитие мотивов и ценностных ориентаций. 

Способствование развитию познавательного интереса к материальной культуре ХМАО-Югры. 

Развитие ценностных ориентаций на разные виды материальной культуры ХМАО-Югры. 

Воспитание чувств восхищения результатами культурного творчества народов Севера. 

Воспитание бережного отношения к предметам материальной культуры ХМАО-Югры. 

3.Формирование поведения. 

Обучение способам проявления бережного отношения к ценностям материальной культуры ХМАО-Югры. 

Обучение способам практического применения информации о материальной культуре ХМАО-Югры в разных видах 

детской деятельности (коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

Привлечение детей к участию в традиционных событиях народов Севера. 

Воспитание проявления уважения к знаменитым людям, труженикам своего края. 

«Духовная культура» Познавательные сведения. 

Сообщение элементарных сведений; формирование первоначальных представлений; уточнение, дополнение, 

конкретизирование, систематизирование, дифференциация, обобщение знаний: 

- о национальном устно-поэтическом творчестве народов ханты и манси; 
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- о творчестве писателей ХМАО-Югра; 

- о композиции, простейших элементах образности в языке, своеобразии жанров произведений писателей ХМАО-

Югры; 

- об особенностях декоративно-прикладного искусства народов ханты и манси, его разновидностях и назначении; 

О национальном своеобразии хантыйского орнамента, его элементах и колорите;  

- о национальных музыкальных инструментах коренных жителей Югры; 

- о национальных обрядовых праздниках народов ханты и манси, их значении в жизни человека; 

- о связи праздников народов ханты и манси с сезонными явлениями природы; 

- о национальных подвижных играх народов ханты и манси;  

- о национальной хантыйской кукле, способах ее изготовления, назначения; 

- о национальных оберегах, способах их изготовления, назначения; 

- о национальных игрушках и играх. 

2. Развитие мотивов и ценностных ориентаций. 

Способствование проявлению интереса к духовной культуре ХМАО-Югры. 

Развитие ценностных ориентаций к народным сказкам, поговоркам, пословицам, загадкам, произведениям писателей 

и поэтов Югры. 

Способствование развитию познавательного интереса к различным жанрам художественной культуры Югры. 

Развитие способностей эстетического восприятия объектов декоративно-прикладного искусства народов Севера. 

Развитие способностей эстетического восприятия национальной музыки при игре на инструментах народов ханты и 

манси. 

Воспитание уважительного отношения к труду народных умельцев. 

Воспитание чувств восхищения результатами культурного творчества народов Севера. 

Развитие любознательности к национальным праздникам и обрядам народов ханты и манси. 

Способствование развитию познавательного интереса к национальным играм и игрушкам коренных народов Югры. 

Формирование интереса к новым играм, желания в них участвовать. 

Развитие способности понимать замысел подвижных игр народов Югры. 

Способствование развитию эстетического восприятия объектов декоративно-прикладного искусства народов Севера. 

Воспитание уважительного отношения к труду народных умельцев Севера. 

3.Формирование поведения. 

Обучение способам передачи содержания произведений о ХМАО-Югры в форме рассказа, рассуждения, описания. 

Обучение способам проявления интереса к передаче знаний о культурном наследии округа по собственной 

инициативе или по предложению взрослого. 

Обучение способам применения информации о художественной культуре ХМАО-Югре в разных видах детской 

деятельности (театрализованной, познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

Привлечение детей к участию в традиционных событиях жизни народов Севера. 
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Обучение способам проявления познавательного интереса к традициям, обрядам, праздникам народов Севера. 

Обучение способам проявления уважительного отношения к носителям духовной культуры округа. 

Обучение способам применения информации о духовной культуре ХМАО-Югры в разных видах детской 

деятельности (театрализованной, познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

Обучение приемам изготовления национальной куклы Акань. 

Привлечение к участию в традиционных праздниках народов Севера. 

Методические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

содержания 

деятельности по 

программе «Наследие 

Югры: на пути к 

истокам» 

 

Парциальная программа формирования ценностного отношения к природе и культуре ХМАО-Югры у детей старшего 

дошкольного возраста «Наследие Югры: на пути к истокам» Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб 

 

 

Содержание образовательной  деятельность технологии «Безопасность»  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Таблица 8 

Раздел  Тема 

 

1. Ребенок и другие люди 

 

1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 
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2. Ребенок и природа 

 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

 3. Ребенок дома 

 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

 4. Здоровье ребенка 4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи — наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

5.Эмоциональное 

благополучие ребенка 

 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

 

 6. Ребенок на улице 

 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаю: пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 
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6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

 

 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
 

Образовательная деятельность в ДОУ условно подразделен на:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АООП дошкольного образования.   
Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, индивидуальным особенностям формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 
педагога.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях его жизни, в процессе общения и деятельности; 
обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в 
мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников 
образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и 
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 
активностью участников взаимодействия.  
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 
образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 
разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 
интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 
разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 
наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. Интегративное воздействие 
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образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 
влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательной деятельности: 
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;   
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри 
этих разделов;   
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной деятельности;   
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности 
взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 
успешного освоения им содержания начального общего образования.   

Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и технологии образовательной деятельности. 

  

Формы реализации АОПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

          Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и 

более видов детской деятельности.  

Реализация АООПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

 проектная деятельность. 
Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих формах:  

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, 
нарушений осанки  
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 Закаливающие процедуры  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

 Физкультурно-познавательные развлечения  

 Беседы  

 Ситуативные разговоры  

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

 Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

 Дидактические игры  

 Строительные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Театрализованные игры  

 Игры-тренинги  

 Игровые обучающие ситуации  

 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Элементарные опыты и исследования  

 Экологические акции  

 Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  

 Создание коллекций  

 Изготовление макетов  

 Трудовые поручения и дежурство  

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Песенное, танцевальное творчество  

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы  

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и поэтов  

 Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и поздравительных открыток к праздникам  

 Музыкальная гостиная  

 Концерты и спектакли для детей младших групп  

 Вечера загадок  

 Викторины  
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 Индивидуальная работа по образовательным областям. 

        Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При 

планировании работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей.  

Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных 

моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом при наличии в ДОУ);  

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, 
прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

Способы реализации АОПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

К способам реализации АОПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи относятся:  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
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 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 
детских идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 
быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 
решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
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 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

Создание условий для физического развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

Методы реализации АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации АОП ДО:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  
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 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

 

В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии обучения: игровые, 

здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. 

Условно их называют коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как 

развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической работы), так и 

коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных упражнений, направленных на 

закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и 

коррекционные круги. Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – специальных 

упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг 

включен в режим дня и содержит, объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопедические 

минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи.  
Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской деятельности. К одной из 

технологий деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе 
различной деятельности (оречевление действий). 
Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда по закреплению навыков правильной 

речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае 

состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления. С этой целью используется технология «сундучок интересных 

дел» - сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, театральная и др.. Таким образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает 

возможность продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем самым создает условия для развития 

инициативы и творческих способностей детей. 

            Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 
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Коррекционные технологии  
В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии обучения: игровые, 

здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. 

Условно их называют коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как 

развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической работы), так и 

коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных упражнений, направленных на 

закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и 

коррекционные круги. Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – специальных 

упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг 

включен в режим дня и содержит, объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопедические 

минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи.  
Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской деятельности. К одной из 

технологий деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе 
различной деятельности (оречевление действий). 
Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда по закреплению навыков правильной 

речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае 

состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления. С этой целью используется технология «сундучок интересных 

дел» - сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, театральная и др.. Таким образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает 

возможность продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем самым создает условия для развития 

инициативы и творческих способностей детей. 

            Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 

3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми  
Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится сегодня неотъемлемой целью деятельности 

нашего образовательного учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, 
благополучие, защищенность, самореализация, уважение.   
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Деятельность педагогов и специалистов ориентирована: 

 на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью построения индивидуализации образовательного 
процесса; 

 на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; 

 сопровождение детей в кризисные периоды адаптации; 

 оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем воспитанников.  
Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ представлено двумя направлениями: психолого-

педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка.  
Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в 

преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации, коррекционная работа с детьми с 
ОВЗ.  

Задачи коррекции речи: 

 ранняя диагностика речевых нарушений; 

 развитие понимания речи; 

 формирование лексико-грамматических форм и категорий; 
 развитие фонематического слуха; 

 формирование звуковой культуры; 

 развитие связной речи 
Система коррекционного обучения основывается на следующих принципах:  

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка.  
Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 
психического развития. 
 При планировании коррекционной работы это учитывается. 

 
 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи (фонетико-
фонематической и лексико-грамматической). 
 Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования отдельных 
компонентов речи от состояния других психических функций. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в  период  пребывания  их  в   учреждении,  

правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня 

воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание непосредственно образовательной 

деятельности на учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей).  
В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре решают 
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образовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их 
пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных видах деятельности, используя разнообразные формы 
работы (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные 
задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки.  

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и индивидуальные формы работы 
(логопедические занятия). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. Коррекционная 
деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию с 08.00 часов до 12.00 часов ежедневно, вторник – с 15.00 часов до 19.00 
часов, с учетом расписания непосредственно образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной образовательной 
деятельности в микрогруппах (2-4 человека). Каждый вторник учитель-логопед ведет консультативную работу с родителями воспитанников 
с ОВЗ (по запросам).  

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя проводится в утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных 
моментов, связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

Ежедневно, во второй половине дня воспитатели выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-
логопеда. В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельностью (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под 
присмотром младшего воспитателя. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  
В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 
работоспособность и быструю утомляемость.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 
развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового  
и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—
3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.   

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 
половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 
успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.   
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по 
тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.   

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 
учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 
Основные направления деятельности 

      В соответствии с профилем группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

АОП на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

         Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

1. Речевое развитие 

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

  Развитие просодической стороны речи;  

 Коррекция произносительной стороны речи;  

 Работа над ССС и звуконаполняемостью слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия;  

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 Развитие связной речи 

 Формирование коммуникативных навыков  

 Обучение элементам грамоты 

2. Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций  

 Формирование целостной картины мира  
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 Познавательно-исследовательская деятельность  

 Развитие математических представлений 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 Восприятие художественной литературы  

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

4. Социально-личностное развитие 

 Формирование общепринятых норм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (Подвижные игры, Дидактические игры, Сюжетно-ролевая игра, 
Театрализованные игры) 

 Совместная трудовая деятельность 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

5. Физическое развитие 

1. Физическая культура (Основные движения, Общеразвивающие упражнения, Спортивные упражнения, Подвижные игры) 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП 

ДО. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний 

по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
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Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений  
1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в начале каждого года обучения – до 15 сентября, вторая – 
итоговая - до 30 мая) по всем речевым компонентам с внесением результатов в речевую карту.   
2. Составление перспективного плана коррекционной рабы на весь учебный период с учетом результатов проведенной диагностики.   
3. Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем направлениям коррекционной работы с указанием содержания 
коррекционной работы.   

Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах организованной деятельности:  

- подгрупповая,   
- индивидуальная.   
Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных особенностей детей. Качественное решение 

коррекционных задач во многом зависит от скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так разрабатывается и 
реализуется план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, с другими специалистами. Целью плана взаимодействия 
является повышение качества работы по коррекции речевого развития детей через координацию деятельности всех участников 
образовательных отношений 

 

Содержание деятельности учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР требует всестороннего обследования речевых и 

неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия 

процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается 

соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни 

развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования: 

 

 сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, 
заполнение документации);  

 выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка 
психического развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность);  

 обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, 
мелкая и общая моторика);  

 подробное   обследование   ведущих   компонентов   языковой   системы (понимание   речи, словарный   запас, грамматический   

строй,  

 звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения. 
Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется индивидуальная программа коррекции 

речевых 
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отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений.  
Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

• совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 
• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  
• оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
• взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 
• еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 
по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует занятия по автоматизации и 
дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 
учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
 

Содержание деятельности педагога-психолога  
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает педагог-психолог, который организует работу 

с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 
особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 
сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и 
педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов, и функций.  

Деятельность педагога-психолога: 

Работа с детьми:  
 индивидуальное обследование детей, определение индивидуального образовательного маршрута, заполнение Карт индивидуального 

развития; 


 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой 
сферы и познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 


 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей 
развития детей, социального статуса группы и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы 
и специалистов, работающих с этими детьми; 
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 индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 
Работа с родителями:  

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 
условиям жизни; 


 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном развитии; 


 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных 
занятий, тренингов для родителей и других форм обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях 
развития детей с ТНР.

Работа с педагогами: 
 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с 
нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, организации 
работы в логопедических группах; 


 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной 

адаптации для 
     воспитателей групп и других специалистов учреждения; 
 
Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции: 

• развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, двигательного и др.);  

• формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, обобщение и др.);  

• развитие познавательных процессов;  

• формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;  

• развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков;  

• развитие конструктивного праксиса;  

• развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.).   
Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога 

видна общая логика построения коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность 
осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься 
глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять 
индивидуальную поддержку тех, кто в ней 
нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, 
оказывающие влияние на образовательную среду ДОУ в целом.  
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Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения 
развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучать. 

 
 

Система работы педагога-психолога. 
           Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 
условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

Задачи:  
 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 
 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг 
развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума.  
         Направления деятельности педагога-психолога: «Психодиагностика»  

Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться оценка развития детей и его динамики. Такая 
оценка производится в рамках мониторинга в начале года и в конце года. Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия 
родителей (законных представителей). Результаты диагностики используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с 
группой детей.  

Цель диагностической деятельности: получение информации об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Задачи: 

 изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных результатов, 

 определить сформированность компонентов психологической готовности к обучению в школе, 

 выявить проблемы в развитии ребёнка (по запросу родителей и педагогов), 

 определить степень адаптации ребенка к условиям ДОУ.  
 
«Психопрофилактика и психопросвещение» 
          Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребёнка, его  
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 
через создание благоприятных психологических условий в образовательном учреждении. Эта деятельность направлена на взаимодействие с 
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воспитателями и родителями и предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 
предотвращения возможных проблем.  
 

Задачи: 

 содействовать в организации конструктивного общения детей в группе, 

 своевременно разрешать конфликты в ДОУ, 

 повышение психологической компетентности воспитателей и родителей. 
«Развивающая работа и психологическая коррекция»  
Целью деятельности: выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 

им 
стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 
изменениям в сфере имеющихся трудностей. 

Данное направление реализуется в период адаптации ребёнка к ДОУ, в процессе коррекции проблем в развитии у воспитанников, а 
также в процессе освоения детьми образовательных областей. 

Задачи: 

 развивать доверие к новому взрослому, стремление к положительной оценке, 
 формировать положительный образ ровесника, 

 формировать представление о правилах поведения в детской группе и развивать стремление следовать этим правилам, 

 развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща, 

 развивать навыки игрового общения с детьми, 

 развивать самостоятельное, уверенное поведение, 

 создавать условия для самореализации, переживания успеха, 
 содействовать свободному выражению чувств, эмоций, 

 формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний, 

 учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций, 

 развивать самоконтроль, 
 развивать познавательные процессы, 

 развивать произвольность, 

 учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия, 
 обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми. 

Решение задач данного направления предполагает широкое использование разнообразных видов игр (психотехнических, 
раскрепощающих);  

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий; творческих заданий, связанных с созданием различных 
продуктов деятельности; психогимнастических этюдов.  
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«Психологическое консультирование»  
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал её 

наличие.  
Задачи: 

 оптимизировать возрастное и индивидуальное развитие, 

 оказать психологическую помощь в ситуациях реальных затруднений, 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий, 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 
Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы формируются на 
основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 
месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие 
эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 
развитие регуляции деятельности и поведения. 

 

Содержание деятельности воспитателя  
Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель закрепляет результаты, 
достигнутые на логопедических занятиях, руководствуясь методическими рекомендациями учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за 
состоянием речевой деятельности детей: контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, 
расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-
логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 
познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 
логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко 
используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 
заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 
коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедической 
индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений.  

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, 
выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности 
воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, 
самоконтроля собственной речи.  
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Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и режимных моментах осуществляется поэтапно:  
 знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 
 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи воспитателя; 

 организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной речи. 
Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 
дидактические  
игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 
предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 
повторение речевого материала.   
Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-
логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на 
различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и 
синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать 
предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 
удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 
правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками 
общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. 
Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 
представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются 
условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, 
разрезал и т.д.). 
 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на 
здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным 
условием в ходе занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, гимнастика для глаз, 
упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Таблица 9 

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

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 
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Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 
определения уровня речевого развития ребенка 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристик 

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 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. 

Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

Выполнение заданий и рекомендации логопеда 

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 

Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр 

драматизации, театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации 

Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, 

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

драматизации, театрализованной деятельности детей, поручений в 

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 
формой общения 
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соответствии с уровнем развития детей 

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 
формой  общения 

Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-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 

 

Содержание деятельности учителя музыки  
Учитель музыки на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.  
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР учителю музыки  необходимо учитывать следующие 

особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения 
речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, 
словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 
статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих 
движений. При проведении занятия используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 
слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 
уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-
дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 
музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует 
тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое 
дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 
воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние 
листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований:  
- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.   
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Также, в процессе занятий ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-
выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 
отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 
предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 
выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 
положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 
Содержание деятельности учителя физкультуры  

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются основы здоровья, 
долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.   

Учитель физкультуры работает над оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, 
совершенствованием просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над 
формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над 
воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.   

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 
артикуляционной моторики является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений 
происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует улучшению 
артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных движений. Следует отметить, что у детей с ТНР 
наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии 
двигательной сферы.   

Таким образом, содержание работы учитель физкультуры включает следующие направления:  

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с 

ОНР;  

- организация занятий, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  
- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с 
учетом лексических тем;   
- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;  

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных ситуациях. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Климатические особенности: образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного континентального климата, который 

характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету.  Зима суровая и 

продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно тёплое. Для переходных сезонов (весна, осень) 

характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может 
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достигать 7 месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом - 180-200 дней - с конца октября до начала мая. До середины 

июня нередки заморозки. Самый тёплый месяц июль характеризуется средними температурами от 15,0C (на северо-западе) до 18,4C (на юго-

востоке). Абсолютный максимум достигает 36C. Годовая продолжительность солнечного сияния по округу составляет 1600-1900 часов.  

Летом преобладающее направление ветра северное, в отличие от зимы, когда чаще наблюдается южный ветер. Годовое количество осадков - 

400-620 мм. Высота снежного покрова от 50 до 80 см. Максимум осадков приходится на тёплое время года. Даже при сравнительно 

небольшом их количестве величины испарения весьма несущественны, в результате чего вся территория региона располагается в зоне 

избыточного увлажнения.  

В условиях Крайнего Севера задача сохранения и укрепления здоровья, полноценного физического развития детей является особенно  

актуальной. Поэтому вопросы охраны здоровья и реализации здоровьесберегающих технологий постоянно находится в поле зрения 

администрации, педагогического коллектива и медицинского персонала детского сада. 

Время,  отведенное для  прогулки,  в ДОУ, расположенных на территории приравненной к районам Крайнего Севера, используется  со  

значительными отклонениями. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом домой. В зимнее время ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов (с 

учетом допустимых климатических условий). При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Так же допускается осуществлять утренний прием на 

улице с учетом  погодных условий в каждый конкретный день. 

 Если температурный режим и погодные изменения  не позволяют детям дошкольного возраста проводить прогулку на свежем 

воздухе, то в ДОУ проводятся прогулки в закрытых, хорошо проветренных помещениях которые специально оборудуются  для 

двигательной активности детей.  

          Национально-культурные и демографические особенности: в Сургуте, самом крупном городе ХМАО - Югры, проживает свыше 300 

тысяч человек, более 100 национальностей: русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, армяне, азербайджанцы, болгары, 

белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики,  киргизы и т.д. . Основным языком общения в г. Сургуте является русский язык.  

ДОУ посещают дети разных национальностей. Образование носит светский характер, ведётся на русском языке.  

          Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

 МБДОУ работает в режиме полного  рабочего дня (12-часового пребывания детей), 5-дневной рабочей недели; 

  образовательная работа при 12-часовом пребывании  детей.    

     При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей. 

 Осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на занятиях; 

 Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка; 

 Применяются разные формы проведения развивающих занятий; 

 Оказывается помощь детям, родителям, педагогическому персоналу со стороны узких специалистов – педагога-психолога,  

учителя-логопеда (диагностика, консультации, тренинги, коррекционная работа); 
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 Действует система укрепления физического здоровья воспитанников ( хождение по массажным дорожкам, бодрящая и 
дыхательная гимнастика после сна, проведение «Дней здоровья», спортивных праздников, утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег); 

 Проводятся совместные праздники и развлечения с родителями. 

 В МБДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги. 

              Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

 

Виды детской деятельности 

Таблица 10  

Занятия - основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в 

качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней 

группах д/с игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р 

игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. 

Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в 

режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

включает широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как 
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непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность детей 

- представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

МБДОУ. 

Двигательная деятельность - организуется в процессе занятий физической культурой, в соответствии с правилами 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

– выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая утром включает: 

 

наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога с детьми. 
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  Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то 

традиционные методы начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку 

необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой  взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, заинтересованность общим делом. 

             Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

 

 

Виды культурных практик 

Таблица 11 

Совместная игра педагога и 

детей 

с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

- носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: педагог 

обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению проблем. 

 

Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  
Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

– система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, 



72 
 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения,  музыкальные и литературные 

досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

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

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 оказание не директивной помощи детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д. 

Таблица 12 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста (3-4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 



73 
 

деятельности. 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста  

(4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", 

укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, 

его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно 

– личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Группа старшего Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является расширение сфер собственной 
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дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать 

их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Средства развития познавательной инициативы 

Таблица 13 

Младший 

дошкольный возраст 

3-4 лет 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно 

дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести 

их от знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность, организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого  на условиях партнерства. 
 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют окружающую среду. В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности. 
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Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем 

деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие предметной деятельности связывается с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. В этом возрасте совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самостоятельно добывать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно 

удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность 

Старший 

дошокольный возраст 

(5-7 лет) 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению представлений 
ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность 
упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, требующей 

действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на 

совместную деятельность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, 

ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно-исследовательские формы деятельности.  

 Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и 
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обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со 

зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 
 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом 

взрослых и т. 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), 
«нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 
 само-и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в 

подгруппах). 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей  
1.Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию  

2.Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы  

3.В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

4.Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами  

5.Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему можно помочь в 

поисках нового. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы  
1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим  ребенком  

2.Проектная деятельность   

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование  

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы  



77 
 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития . 

 

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Цель работы с родителями (законными представителями) - обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Задачи работы с родителями (законными представителями): 

 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. 

 
Направления  работы с родителями (законными представителями): 

Таблица 14 

аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-

деятельностное 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Таблица 15 

 



78 
 

Сбор информации:  

 

О ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика  

 протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист)  

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)  

 выявление детей и семей группы «риска»  

О семье:  

 состав семьи  

 материально-бытовые условия  

 психологический микроклимат, стиль воспитания  

 семейные традиции, увлечения членов семьи  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 
социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр)  

 Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые в основном психологами.  

 Анализ информации.  

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

 

 Сайт учреждения,  

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники,  

 совместные мероприятия с детьми и родителями,  

 совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),  

 совместное оформление групп и учреждения,  

 участие родителей в работе Совета ДОУ,  

 работа родительского комитета и Управляющего совета  

Образование родителей 

 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки).  

Совместная деятельность ДОУ и 

родителей 

 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, 
прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 



79 
 

деятельности.  

 

 

Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями, воспитывающими детей с нарушениями речи. 

      Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы общения с родителями:  

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  

 общие родительские собрания (1 раз в год);  

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);  

 Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей:  

 семинары;  

 тренинги;  

 «круглые столы»;  

 «плановые консультации»;  

 «тематические доклады»  

 и другие коллективные формы работы с семьей.  

 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы работы семьей:  

 анкетирование и опросы;  

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с родителями);  

 консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 
           В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и 

в общем развитии. В методический комплект к программе Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

         Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 
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поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание,  память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

           Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в 

каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику. 

          Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это 

касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное  

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

          Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

        В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

         На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты 

на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

      Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не полной и не 

достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе для 

детей с нарушениями речи. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

«Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет».  Н.В. Нищева 

      Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и 
речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Задачи программы: 

Родители 

 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика игры и упражнения на 

координацию речи и движения 

Двигательные игры и упражнения  на 

развитие психических процессов. 

Закрепление полученных знаний и 

умений 

Знакомство срезультатом 

диагностического обследования 

Учитель-логопед 

Диагностика уровня речевого развития, 

составление календарно-тематического 

плана работы с детьми 

Формирование психологической базы 

речи 

Развитие мелкой, общей, 

артикуляционной моторики 

Устные и письменные консультации Посещения родителями занятий с детьми. 

Участие в мероприятиях ДОУ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 
выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 
умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МБДОУ 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). 

Ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 
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 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 
становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 
компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 
их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением 
и письмом.  

3.6. Рабочая Программа воспитания. 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/ .п.49 

 
Целевой раздел Программы 

Общая цель воспитания в МБДОУ  - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 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. 

Задачи воспитания 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
поступать согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 
создания воспитывающих общностей. 

Принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
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 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: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 
через призму безопасности и безопасного поведения; 

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

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Планируемые результаты  Программы воспитания 

        Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры Программы  воспитания 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 16 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 
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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. 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 7 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 в 
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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. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

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 культуры 

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

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 
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 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; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе. 

     При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ к российским 
общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

          В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ  - формирование ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

 Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 
ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

  Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

 эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  
Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 



89 
 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

   Задачи  формирования культурно-гигиенических навыков 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - 

"труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

 Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание положительного отношения к их труду, 
познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей 
работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 
людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
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 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать 
стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

 формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 
выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

МБДОУ; 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. 

Эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
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 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания. 

Формы совместной деятельности в МБДОУ. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

В образовательном стандарте дошкольного образования среди ведущих принципов взаимодействия (п.1.4. «Основные принципы 

дошкольного образования», раздел «Общие положения») определен принцип сотрудничества Организации с семьей». Тесное сотрудничество 

с Семьей становиться обязательным условием педагогической деятельности. Исходя из признания важности семьи для формирования 

духовно-нравственной основы личности дошкольника, необходимо находить взаимодействия с Семьей в воспитательном процессе.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями воспитанников: 

-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Общение воспитателя с родителями - осмысленное и целенаправленное взаимодействие воспитателя с родителями, состоящее в 

обмене информации, направленной на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

положительного результата в воспитании детей. Стремление к общению между воспитателем и родителями занимает ведущее место среди 

мотивов, побуждающих их к совместной деятельности, обеспечивающих успешное воспитание ребенка. 

 

 

Условия эффективного общения воспитателя с родителями 

Таблица 17 

Психолого-педагогические условия Организационные условия 

- изучение особенностей семей воспитанников и учет этих особенностей 

при построении общения; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ОУ; 

- формирование и поддержание мотивации родителей в общении с 

воспитателями, в основе которого лежат определенные ценности. 

- психолого-педагогическая и правовая осведомленность 

родительской общественности; 

- изучение и распространение передового педагогического 

опыта воспитателя и родителей по воспитания детей; 

- традиционные общие мероприятия в нетрадиционной форме  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации 

 Программы воспитания. 

Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с указанием вариативных форм и методов 

сотрудничества представлена в подразделе 3.3. ООП ДО. 

Описания особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с учетом специфики потребностей и 

инициатив семей воспитанников представлено в рабочих программах группы.  

 

Основные направления взаимодействия МБДОУ с семьёй 

Таблица 18  

Направление работы с родителями Планируемые мероприятия 

Информирование родителей о ходе 

воспитательной работы  

- Дни открытых дверей; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания;  

- информационные стенды; 

- создание памяток; 

-  сайт ДОУ;  

- организация выставок детского творчества; 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники  

Образование родителей  - Лекции;  

- семинары; 

- семинары-практикумы;  

- мастер-классы; 

-  родительские клубы; 

-  родительские конференции 

Совместная деятельность  Привлечение родителей к организации и проведению конкурсов, семейных праздников, экскурсий 

в музеи, на выставки, станцию юных натуралистов, библиотеки, совместных акций. 
 

Организационный раздел Программа  воспитания 

 

Условия реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 
обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 
воспитания. 

 Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 
воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Уклад МБДОУ (представлен в подразделе 2.7.2.1.  ООП ДО) 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 
совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

 Уклад МБДОУ – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего МБДОУ, 
заместителей заведующего по УВР и АХР, старшего воспитателя, воспитателей, учителей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 
ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

 Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.): 

 - поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

  

 

События образовательной организации. 

 Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 
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спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и прочее. 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 
российского общества. Традиционными для МБДОУ стали тематические недели, которые педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Таблица 19 

 Тематические недели группы 

компенсирующей направленности 4-5 лет. 

 

 Тематические недели группы 

компенсирующей направленности 5-6 

лет. 

Тематические недели группы 

компенсирующей направленности 6-7 

лет 

сентябрь  Сентябрь Сентябрь 

1 Здравствуй детский сад 1 Здравствуй детский сад Здравствуй детский сад 

2 Правила дорожного движения 2 Правила дорожного движения Правила дорожного движения 

3 Сад-огород 3 Сад-огород Сад-огород 

4 Осень в лесу 4 Осень в лесу Осень в лесу 

Октябрь   Октябрь Октябрь 

1 Осень золотая 1 Осень золотая Осень золотая 

2 Человек 2 Человек Человек 

3 Одежда 3 Одежда Одежда 

4 Головные уборы. Обувь 4 Головные уборы. Обувь Головные уборы. Обувь 

5 Мы помощники 5 Мы помощники Наши добрые дела. Уроки вежливости 

Ноябрь   ноябрь ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Я, ты, он, она вместе дружная страна 1 Я, ты, он, она вместе дружная страна Я, ты, он, она вместе дружная страна 

Мебель 2 Мебель Мебель 

Посуда 3 Посуда Посуда 

Продукты питания 4 Продукты питания Продукты питания 

Декабрь                 Декабрь Декабрь 

1 Зима. Зимние забавы 1 Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы 

2 Зимующие птицы 2 Зимующие птицы Зимующие птицы 

3 Дикие животные 3 Дикие животные Дикие животные 

4 Елочка – зеленая иголочка 4 Елочка – зеленая иголочка Елочка – зеленая иголочка 

5 Новогодний празник 5 Новогодний празник Новогодний праздник 

Январь   Январь Январь 

1 Играй, отдыхай 2 Играй, отдыхай Играй, отдыхай 
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2 Домашние животные 3 Домашние животные Домашние животные 

3 Домашние птицы 4 Домашние птицы Домашние птицы 

Февраль   Февраль Февраль 

1 Транспорт 1 Транспорт Транспорт 

2 Профессии 2 Профессии Профессии (инструменты) 

3 Защитники  Отечества 3 Защитники  Отечества Защитники  Отечества 

4 Моя смья 4 Моя семья Моя семья 

Март   Март Март 

1 Мамин праздник 1 Мамин праздник Мамин праздник 

2 Весна 2 Весна Весна 

3 Перелетные птицы 3 Перелетные птицы Перелетные птицы 

4 Зоопарк 4 Зоопарк Животные жарких стран 

5 Юные путешественники по планете Земля 5 Юные путешественники по планете 

Земля 

Путишествие по странам и континентам 

Апрель   Апрель Апрель 

1 Рыбы 1 Аквариумные и пресноводные рыбки  Рыбы 

2 Покорители  вселенной 2 Покорители  вселенной Покорители  вселенной 

3 Первые весенние цветы 3 Первые весенние цветы Цветф. Комнатные растения 

4 Насекомые 4 Насекомые Насекомые 

Май   Май Май 

1 9 мая. День Победы 1 9 мая. День Победы 9 мая. День Победы 

2 Книжкина  неделя 2 Книжкина  неделя Школьные пренадлежности 

3 Правила дорожного движения 3 Правила дорожного движения Правила дорожного движения 

4 Лето 4 Времена года. Лето Лето 

 

 

 Воспитывающая среда 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и 

взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  
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Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для организации 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских.   

Для достижения цели формирования положительного отношения к труду в каждой группе имеется наличии оборудование для 

организации труда в природном уголке, на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой, оформлены уголки 

дежурства, подобраны иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде и профессиональной деятельности взрослых, орудиями труда. 

(представлена в ООП ДО  подразделе 2.7.2.2.) 

 

Утренний и вечерний круг друзей 

Утренний круг («круг друзей») - является средством научения, практики, моделирования образцов поведения и отношения. Дети 

участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах активности, 

предъявляют домашнее задание. 

Это способствует тому, что каждый ребенок чувствует свою значимость и принадлежность к обществу: вносит свой вклад, делится 

идеями и информацией, задает вопросы, выражает   позитивное отношение   друг к другу. 

Требования к утреннему сбору: 

- проводится всегда утром после завтрака; 

- начинается с единого знакомого детям сигнала; 

- проводится в свободной форме; 

- продолжительность от 5 до 10 минут. 

Задачи утреннего сбора: 

- создать комфортный социально-психологический климат в группе, свободное общение в кругу сверстников, умение говорить и 

слушать друг друга, доброжелательное отношение со сверстниками, выбор партнёра для сотрудничества; 

- организовать планирование детской деятельности через выбор центра активности; 

- развивать самостоятельность, инициативу; 

- способствовать получению информации о развитии детей, их интересах и других особенностях. 

Вечерний круг направлен на подведение итогов дня, оценивания детьми своих успехов, объединения результатов деятельности всех 

детей, что способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. 

 Совместная деятельность во время вечернего сбора.             

Цель вечернего сбор: формирование правильной устной речи и навыков речевого общения с окружающими; ознакомление с 

окружающим и социальной действительностью. 

Условия проведения: 

Вечерний круг проводится ежедневно во второй половине дня. 
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Вечерний круг проходит в кругу на ковре в форме живого общения педагога с детьми. 

Продолжительность вечернего сбора от 7 до 20 минут в соответствии с возрастом детей. 

Формы проведения вечернего сбора: 

-интегрированная деятельность; 

-беседы в круге, речевые игры и упражнения (словесные, с предметами, с картинками, по ЗКР), направленные на решение различных 

задач развития речи детей; 

-конкурсы чтецов, или отработка чтения стихов – темп, выразительность, интонация, речевое дыхание. 

-решение проблемных ситуаций и т.д. 

Разучивание стихотворений недели 

Приемы:  

-Многократное чтение стихотворения;  

-Словарная работа; 

-Кодирование картинками;  

-Построчное чтение - воспитатель и дети 

-Я начну, а вы закончите» и наоборот;  

-Игра «Тихо-громко».  

Мероприятия, реализуемые в МБДОУ 
В ДОУ отмечаются государственные праздники, праздники, традиционные для группы и детского сада, дни рождения детей, которые 

проходят в разных формах (праздник, развлечение, тематическая беседа).  

Праздники, которые отмечаются  в виде развлечений, тематических занятий или бесед:  

первая суббота сентября – День нефтяника, 

27 сентября – День дошкольного работника, день рождения детского сада, 

1 октября – День пожилого человека, 

4 ноября – День народного единства, 

последнее воскресенье ноября – День матери, 

Масленица, 

1 апреля – День смеха, 

12 апреля – День космонавтики, 

1 мая – День весны и труда, 

9 мая – День Победы 

5 июня – Всемирный день защиты окружающей среды, 

12 июня – День России, 

7 июля – День Ивана Купала 

        Для развития детской инициативы и творчества педагоги  проводят в последний день месяца необычные дни : «День безопасности, День 

здоровья, День игры, День чудес, День театра, День волшебства, День добра, День смеха , День книги, День вежливости, День смелых, 
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ловких и умелых и т.д.». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Календарь праздников 

Таблица 20 

Время 

проведения 

праздника  

Название праздника  Форма проведения праздника  

  сентябрь  

1 сентября  День знаний  - беседа и рассматривание фотографий о школе, участие в празднике «День знаний», 

сюжетно – ролевая игра «Школа», экскурсия в школу  

2 неделя 

сентября  

День нефтяной и газовой 

промышленности  

- Выставка «Мой город Сургут», беседы на тему «Профессии моего города», сюжетно – 

ролевая игра «Нефтяники», поделки из природного материала, рассматривание макета 

«Что делают из нефти»  

4 неделя 

сентября  

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

- беседа «Воспитатель – вторая мама», выставка рисунков «Мой любимый детский сад»,  

«Моя любимая воспитательница», сюжетно – ролевая игра «Детский сад»  

  октябрь  

1 неделя 

октября  

Международный день 

музыки - 1 октября  

- слушание музыкальных произведений, классической музыки на осеннюю тематику, игры 

на музыкальных инструментах, музыкально – дидактическая игра «Оркестр»  

 

1 неделя 

октября  

2 октября –  

Всемирный день защиты 

животных  

- беседа «Как защитить животных», дидактические и подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций, выставка поделок из природного и бросового 

материала, фотогазета «Наш питомец»  

ноябрь    

1 неделя ноября  День народного единства  - развлечение (подвижные игры народов мира), рассматривание кукол в костюмах народов 

мира  

3 неделя ноября  День матери  - конкурс чтецов «Мама милая моя»,  

выставка рисунков («Моя мама»), творческие высказывания детей «Моя мама лучше всех», 

оформление фотогазеты «Профессия моей мамы»  

  декабрь  
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3 неделя 
декабря  

Новый год  - новогодний утренник, изготовление карнавальных костюмов и масок, выставка поделок 
«Ёлочка моей мечты», изготовление новогодних украшений из различного материала, 

разучивание стихотворений, песен  

  январь  

3 неделя января  Рождественские 

колядки  

- изготовление костюмов, заучивание закличек, песен, разучивание танцевальных 

движений, развлечение «Пришла Каляда – отворяйте ворота»  

11 января – День 

заповедников  

- беседа «Будем охранять и беречь природу», рассматривание иллюстраций о животных, 

ознакомление с «Красной книгой», создание альбома «Берегите животных»  

февраль    

3 неделя 

февраля  

День  доброты   (17  

февраля               

День спонтанного 

проявления доброты)  

- беседы и презентации с детьми в группе («Мои добрые дела»), чтение сказок о добрых 

делах  

(«Петушок и бобовое зернышко»), дидактические игры «Что такое хорошо, а что такое 

плохо», «Копилка добрых дел»  

3 неделя 

февраля  

23февраля - День 

защитника отечества  

- музыкально-спортивный праздник,  разучивание стихотворений,  песен,  создание 

коллекций «Солдатики», «Военная техника», выставка детских работ «Защитники 

Отечества», изготовление поделок для пап  

  март  

1 неделя марта  Международный 

женский день  

- утренник, посвященный Международному женскому дню;  

- выставка рисунков «Маму милую люблю, ей букет я подарю», фотовыставка 

«Мамочка, любимая моя», изготовление поделок для мам  

3 неделя марта  Всемирный день Воды (22 

марта)  

- беседа «Символ жизни на земле – вода», «Путешествие капельки», «Почему надо беречь 

воду», подвижная игра «Ручеек», «Рыбки», экспериментирование с водой  

 

4 неделя 

марта  

27 марта – Всемирный день 

театра  

- беседа о театре, сюжетно – ролевая игра «Театр», «Мы – артисты «показ театра 

(настольный, кукольный, пальчиковый), изготовление кукол для театра из различного 

материала, драматизация сказок  

апрель  

1 неделя 

апреля  

1 апреля – международный 

день смеха  

- беседа «Что такое юмор», изготовление костюмов, развлечение «Первое апреля – 

никому не верю», дидактическая игра «Кто больше заметит небылиц», конкурс рисунков 

«Самая смешная рожица»  
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1 апреля – международный 

день птиц  

- беседа, заучивание стихотворений, загадки, дидактические и подвижные игры, слушание 

голосов птиц в аудиозаписи, оформление коллажа «Перелётные птицы», изготовление  

кормушек (с помощью родителей), участие в акции «Покормите птиц»  

2 неделя 

апреля  

День космонавтики (12 

апреля)  

- просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.), космические 

загадки, дидактическая игра «Собери ракету» беседа о первом космонавте; 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»  

4 неделя 

апреля  

23 апреля – Всемирный день 

книги  

 

 

- беседа «Откуда пришла книга», экскурсия в библиотеку, выставка книг, изготовление 

книжек  

– малышек, сюжетно - ролевая игра «Библиотека», мероприятие «Книжкина больница»  

май  

1 неделя мая  День Победы  - беседа «9 мая – день Победы, презентация, музыкально-спортивный праздник 

(развлечение), рассматривание открыток «Города – герои», аппликация «Георгиевская 

ленточка – символ Победы», экскурсия к Вечному Огню  

июнь, июль, август  

1 июня  Международный 

день защиты 

детей  

 - развлечение «Подарим детям улыбку», конкурс рисунков на асфальте, коллективная 

аппликация «Дружат дети всей земли»  

1 неделя июня  Пушкинский 

июня)  

день (6  - беседа «Мои любимые сказки», организация книжно-иллюстрированной выставки 

«В волшебной Пушкинской стране», конкурс чтецов, выставка рисунков, поделок, 

аппликаций «Сказки Пушкина»  

2 неделя июня  День России 

День города 

июня  

 

Сургута 

12  

- беседа «Прекрасен город мой Сургут», рассматривание фотографий  

«Достопримечательности города Сургута», спортивное развлечение (подвижные игры 

народов Севера), выставка рисунков, поделок, посвященных (национальному костюму, 

природе России, городу Сургуту).  

1 неделя июля  День семьи, любви и 

верности – 8 июня  

- беседа «Всё начинается с семьи», выставка рисунков «Про семью дружную, всем 

такую нужную», пополнение фотоальбома «Я и моя семья», сюжетно – ролевые игры 

«Моя семья», «Наш дом», заучивание пословиц и поговорок о семье  

2 неделя 

августа  

День спортсмена (вторая   

суббота августа)  

 - беседа, спортивное развлечение «Олимпиада для детей», соревнования, игры, конкурсы, 

дидактическая игра «Назови вид спорта», оформление альбома «Здоровым жить здорово»  

22 августа  День Государственного 

флага Российской 

Федерации  

- беседа «Три цвета красками сияют – в стране День флага отмечают», развлечение, 

посвященное флагу России, выставка рисунков, поделок по теме, дидактическая игра 

«Собери флаг»  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

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

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Вся среда МБДОУ гармонична и эстетически привлекательна.. 

Все материалы и игрушки для РППС отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

В каждой группе оформлены центры нравственно-патриотического воспитания. Обязательными атрибутами для 

патриотического центра являются: гимн, флаг России, портрет президента и герб России. Герб России, портрет президента страны 

размещены на стенде с государственной символикой, преимущественно в центре или слева. Расположение предметов и организация 

патриотического центра имеет несколько вариантов в зависимости от возраста воспитанников.  

В младший группах в центре представлены в основном материалы по знакомству с ближайшим окружением. Это в первую очередь: 

папки, дидактические игры, иллюстрации по темам «Взрослые люди», «Семья», «Дом, в котором ты живешь», «Ребенок и его сверстники», 

«Эмоции», «Правила поведения в общественных местах».  

Также в уголке имеются: макеты и фотографии группы, дошкольного учреждения, улицы; предметы старины, русские народные 

игрушки, художественная литература для малышей. 

В средних группах добавлены: материал о семейных праздниках и традициях, открытки с достопримечательностями родного города, 

знаменитыми горожанами, представителями 6 животного и растительного мира, транспорта, архитектуры. В средней группе в оформлении 

центра добавлены элементы государственной и муниципальной символики (флаг и герб), а также папки с иллюстрациями по теме 
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«Защитники Отечества».  

В старших группах в центрах представлены семейные фотоальбомы, самодельными книгами на темы «Герб моей семьи», «Семейное 

древо», тематические папки с иллюстрациями об истории родного края, промышленности, достопримечательностях, культуре и образовании 

и так далее.  

В центре присутствуют все символы государства и родного края (гимн, флаг, герб, портреты президента страны, губернатора округа, 

мэра города); карты РФ и ЮГРы. Имеется материал о православии.  

Во всех группах для ознакомления с родным краем имеется УМК «Моя Югра, край в котором я живу». 

УМК «Юный патриот»  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат традиционные ценности российского общества.  

МБДОУ создает особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

- дети с инвалидностью; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее); 

- одаренные дети и другие категории; 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

-  направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

-  доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного 

и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

4.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развития ребенка 

Таблица 21 

Психолого-

педагогические условия 

реализации Программы 

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 
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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. 

 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами  

ДОУ для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда  должна быть:   

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

•  

 

4.3.Кадровые, финансовые, материально-технические  условия 

 

Кадровое обеспечение Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г.  № 
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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 в МБДОУ или в дошкольной группе. 

 

Средства реализации АООПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Средства реализации АООПДО — совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 
направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате 
риал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  
            Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи.  

 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и кабинете логопеда:  

• создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

• преодоления отставания в речевом развитии,  
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• позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

• стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,  

• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  

• способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
        Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.  

       Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

       Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

        Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством. 

         Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

         Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 
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среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

        Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно 

всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе.     Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для 

игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр 

ребенком, — лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

        Логопедический кабинет представляет собой хорошо освещенное помещение площадью 12 м2. На одной из стен кабинета большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей группе под зеркалом располагается полка для картотек предметных картинок и 

речевого материала (уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и согласных раннего онтогенеза), а также 

скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить 

детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко 

открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со смешным 

динозавриком. Логопед вполне может подобрать игрушку-«помощницу» для выполнения каждого упражнения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

      Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем полки на уровне роста детей должны быть открытыми, с тем 

чтобы на них размещался сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой 

новой лексической темы. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинетаразмещение магнитной доски, 

наборного полотна, коврографа, на которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки. 

        В кабинете логопеда создана особая особую сенсорная зона, содержащаяигрушки и пособия для развития слухового и зрительного 

восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной 

сферы.  Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. 
      На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой 

папке или коробке крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 

          В кабинете имеются наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, 

пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 
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        Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед дает им не только методические рекомендации, но и обеспечивает их 

необходимыми играми и пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и закреплять с 

детьми пройденный материал. 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды  в группах нужно учитывать: 

Таблица 22 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 лет) 

 

         В младшей группе что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность (Полякова М. Н.), поэтому не следует часто переставлять 

мебель в группе, менять местоположение и количество развивающих центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у детей с тяжелой речевой 

патологией движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому 

пространственная организация среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать 

двигательную активность. В центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для езды на 

трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания кукол в коляске, сооружения модульных 

конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период 

работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное 

количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые должны быть сделаны из 

различных материалов чистых цветов и несложных форм. Особенно в логопедической группе не должно быть 

неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой (пальцевой) моторики, 

педагогам следует оснащать развивающую среду в младшей логопедической группе большим количеством игр и 

пособий для развития мелкой моторики. Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также должны 

быть созданы все условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре предполагает 

создание обстановки для сюжетно-ролевых игр. 

Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-драматизациям и театрализованным играм, 

проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, маски, 

атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». В младшей группе обязательно 

оборудуется уголок «Учимся говорить».  

 

Средний 

дошкольный 

возраст с 4 до 5 лет) 

        Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении средней 

группы детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого 

года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это 

прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети 
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среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе 

должна предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей 

с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы, моторно неловки. Удовлетворяя 

потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью символов или 

фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей 

работать по заданным схемам. 

         Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь в группе одну-

две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

          Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и соответствовать 

реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет 

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. 

В связи с этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи 

объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и 

предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры.  Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с 

имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому 

игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах 

представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети 

среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

     В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с 

развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 

застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «волшебный экран» и небольшие доски для рисования. 

Обязательно следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки 

и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для 

развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных 

форм и размеров. 

       У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней группе начинается 

постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем 

говорить правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные 

дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки 
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и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных 

картинок для обучения детей рассказыванию. 

   Старший 

дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно этом возрасте полезно проводить 

с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

        В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.  

         В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

          В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются действия, 

связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу 

запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

           Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 

признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 

улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей 

к фиксации результатов опытов в журнале. 

          Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

          У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 
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стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике 

оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера 

выполненные ими поделки. 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом 

возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при 

организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей. 

          6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у 

них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки , 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно 

быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре 

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

         Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать 

окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. 

Однако дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен 

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

        В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются 

человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

         Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают 

развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, 
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игровых действий, «проблемных ситуаций». 

       Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой 

ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить тактильные 

коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

      Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется 

мотивация достижения успеха. Значит, нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

 

4.4. Распорядок дня в дошкольных группах. 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы 

Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем 

обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня; этот же день 

отводится для совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда 

удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц. 

          На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут, в средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

         Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

           В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 
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         Режим дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: времени пребывания детей в группе; СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в актуальной и действующей редакции 

2020 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                        

   4.5. Календарный план воспитательной работы 

Таблица 23 

Направления воспитания Мероприятия 
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Социальное направление 

 

День защитника Отечества 

(развлечение) 

            

Всероссийский день семьи, любви и 

верности (развлечение) 

            

Международный день театра 

(развлечение) 

            

Международный день пожилых 

людей (развлечение) 

            

День матери в России (развлечение)             

Международный день отца 

(развлечение) 

            

Патриотическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

День государственного флага РФ 

(развлечение) 

            

Праздник Весны и Труда             

День Победы (развлечение)             

День памяти и скорби (развлечение)             

День народного единства 

(развлечение) 

            

День России (развлечение)             

День защиты детей (развлечение) 
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День добровольца (волонтера) в 
России 

            

Духовно-нравственное 

направление 

Рождество. Святки (развлечение)             

Масленица (развлечение)             

Пасха (развлечение)             

Познавательное 

направление 

Международный день птиц  

(развлечение) 

            

 Всемирный день охраны здоровья  

(развлечение) 

            

Всемирный день Земли  (развлечение)             

Воспитание культуры 

труда 

День работников нефтяной и газовой 

промышленности (развлечение) 

            

День воспитателя и всех дошкольных 

работников (развлечение) 

            

День хлебороба (развлечение)             

 

5.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОПДО ДОУ 

 

5.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  АОПДО  

Таблица 24 

Возрастные группы Количество  детей с тяжелыми нарушениями речи 

Группа старшего дошкольного возраста 4-6 лет  15 воспитанников  

2 группы старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет 30 воспитанников 

 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. 
Алалия возникает в результате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом.  

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с ОНР.  

ОНР (I уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и 
состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна 
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многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с 
отсутствием флексий. Пассивный словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории 
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

ОНР (II уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
категорий, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание 
обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются функциональные 
замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по 
ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой 
практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, 
нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков.  

ОНР (III уровень речевого развития) - помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем 
словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития 
процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического 
конструирования. Поиск 
слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может описывать предмет, 
смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, 
заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога. Фраза 
характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные предложения, но 
конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь 
нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи приближается к норме, 
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 

ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы. отмечается недостаточная 
дифференциация звуков (соноров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры, проявляющиеся неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его значения. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 
языковых средств, что обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность представляют речевые обороты с разными придаточными. 
 

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 

восприятия и произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам. 

 

 

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей  

с тяжелыми нарушениями речи  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. 

Левина) необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение 

возможности его распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание 
многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и 
временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся в 
виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 
ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении 
графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей 
с ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми 
нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание о Программы входит 
коррекционная помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 
возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным 
речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным понятиям, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в 
недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.). 
 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для 
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оптимальной организации образовательного процесса, как в условиях ДОУ (группы), так и в семье. 
 

Ссылка на ФАОП ДО 

     Федеральная адаптированная программа. 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

      содействие 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. 

«Образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО  Н.В. Нищева       

       Образовательную технологию  «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте», которая реализуется в группах старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет).  

       Цель - в дошкольный период  заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также приобщить ребёнка и 

окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Методологической базой  программы 

является социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, направленный на развитие 

духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

Образовательную технологию «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина), которая 

реализуется в группах среднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

      Цель - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

       Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» авторы Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб.-   формирование 

ценностного отношения к природе и культуре ХМАО – Югры у детей 5-7 лет. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель работы с родителями (законными представителями) - обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Задачи работы с родителями (законными представителями): 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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 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. 
Направления  работы с родителями (законными представителями): 

Таблица 25 

аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-

деятельностное 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Таблица 26 

Сбор информации:  

 

О ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика  

 протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист)  

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)  

 выявление детей и семей группы «риска»  
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О семье:  

 состав семьи  

 материально-бытовые условия  

 психологический микроклимат, стиль воспитания  

 семейные традиции, увлечения членов семьи  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 
социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр)  

 Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 
специальные диагностические методики, используемые в основном психологами.  

 Анализ информации.  

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

 

 Сайт учреждения,  

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники,  

 совместные мероприятия с детьми и родителями,  

 совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),  

 совместное оформление групп и учреждения,  

 участие родителей в работе Совета ДОУ,  

 работа родительского комитета и Управляющего совета  

 

Образование родителей 

 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки).  

 

Совместная деятельность ДОУ и 

родителей 

 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика игры и упражнения на 

координацию речи и движения 

Двигательные игры и упражнения  на 

развитие психических процессов. 

Закрепление полученных знаний и 

умений 

Знакомство с результатом 

диагностического обследования 

Учитель-логопед 

Диагностика уровня речевого развития, 

составление календарно-тематического 

плана работы с детьми 

Формирование психологической базы 

речи 

Развитие мелкой, общей, 

артикуляционной моторики 

Устные и письменные консультации Посещения родителями занятий с детьми. 

Участие в мероприятиях ДОУ 


