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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Aдаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 

101 для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования РФ: 

 Федеральной адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, 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);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (далее - Стандарт); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №  28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования   к организации воспитания и обучения, отдыха  и 

оздоровления молодёжи»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении  мониторинга системы образования». 

 

2. Программа является документом, в соответствии с которым муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101 (далее – ДОУ) 

осуществляет образование для обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Обучение по Программе осуществляется на основе заключения 

тПМПК и письменного согласия родителей (законных представителей). 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы, соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 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 дошкольного 

возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях.  

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. В каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими. 

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.  



 
4 

 

5.2. Содержательный раздел Программы включает:  

А) описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие;  

Б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 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;  

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

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

3. 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 с возрастной группой детей от 5 до 8  лет. КРР обеспечивает адаптацию и включение 

обучающихся с ТНР в социум, а также достижение планируемых результатов дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп  компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 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 ДОУ. 

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 включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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 ДОУ. Система оценивания 
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качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

9. Программы для детей с ТНР разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
 

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. АООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Использование электронного обучения и дистанционных 

технологий при реализации программы не предусмотрено. Форма обучения – очная. 

Нормативный срок обучения – 2 года.  

Программа предусмотрена для усвоения детьми в возрасте от 5 до 8 лет в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа 

реализуется в группах сокращенного дня в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. Режим пребывания воспитанников в ДОО при  пятидневной рабочей 

неделе – ежедневно с 8:00 до 18:00. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Программа является комплексом основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ 1 и 2 логопедических групп. 

ДОО, реализуя компенсирующую направленность педагогической деятельности в 

формате основных образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей, 

использует парциальные образовательные программы, методики, технологии, не наносящие 

вред психическому и физическому здоровью воспитанников.  

 

Цель и задачи реализации АООП ДО 

 

Цель реализации 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. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АО ОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 
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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 АООП ДО 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

     

Специфические принципы и подходы к формированию АООП 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 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 
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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 за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В основу организации образовательного процесса заложен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

АООП ДО формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных,  эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит о основе концепции Л.С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями, уровнем речевого развития и механизмом системной 

речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от виды деятельности. После усвоения материала 



 
8 

 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

проследующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Обзор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам АП ДО. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии с 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация. 

Принцип идивидуализации предполагает использование на занятиях  различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее реализации. 

Каждая ступень АООП ДО включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с нарушениями речи используют в разных формах  организации  

деятельности  детей  именно игровой метод как ведущий. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 
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используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т.п. 

 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП ДО 
 

Специфические характеристики организации и комплектования: 

В МБДОУ г. Мурманска № 101 функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет). 

 В содержании АООП ДО учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности, являющихся сквозным механизмом 

развития ребенка: 

 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) присущ ряд видов деятельности, 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из различного 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 и 

двигательная (овладение основными видами движений) формы активности ребенка. 

 

Особенности психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Контингент воспитанников формируется из детей 5-7 лет в соответствии с психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями по направлениям тПМПК. Психическое 

развитие детей с ТНР подчинено общим законам возрастных изменений и протекает в 

условиях ведущей для каждого возраста деятельности, благодаря которой формируются 

новые психические образования и зона ближайшего развития ребенка. 

АООП ДО для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

 

Характер взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста (5-8 лет) с 

другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить 

с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

Возраст 

детей 

Игровое 
взаимодействие 

Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

 

5 – 6 лет 

Возрастает избирательность и 
устойчивость 

взаимодействия. При 

Сообщения детей относятся 
не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

Способность предложить 
группе сверстников план 

совместной работы. 
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планировании игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 
объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила. 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 
общему делу. 

 

6 – 8 лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на социальные 

нормы и правила 

Пытаются дать собеседнику как 

можно более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дети 6-8 лет проявляют интерес 

к ровеснику, как к личности. 

Формы общения дошкольников 

облечены в вопросы, ответы, 

заботу о товарище. Ребятам 

важно настроение и желания 

друг друга. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 
сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам. 

 
Система отношений ребенка старшего дошкольного возраста (5-8 лет) к миру, к 

другим людям, к самому себе 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 
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театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно- строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно- оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

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

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 
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самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему 

с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; 

забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

 

Характер взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста  

(5- 8 лет) со взрослыми 

 
Форма общения Содержательная  характеристика 

Внеситуативно- 

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации.          

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с 

мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

 

Дети одной возрастной категории, посещающие группы компенсирующей 

направленности МБДОУ, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого 

требованиями АООП ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности. 

 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 
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лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

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

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

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

звуки в слове. 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

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

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 
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трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

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

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
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управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

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

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

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

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 
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людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

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

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

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

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

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

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

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

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

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

характер, особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

 Дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на 

территории Мурманской области; 

 Длительная протяженность темного периода суток (конец ноября – конец 

марта); 

 Высокая широтность (разряженность воздуха, нехватка кислорода); 

 Приближенность к морю (большая влажность воздуха, частые шквалистые 

ветра); 

 Скудность растительного и животного мира. 

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с 

выделениями двух периодов: холодного (сентябрь – май) и теплого (июнь – август). 

Национально-культурные особенности: 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом ДОО). Педагоги ДОО с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 

для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

Кольский край издавна славиться своими умельцами, историей, культурой. Это 

направляет деятельность ДОО на развитие творческих способностей у детей, знакомство с 

историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. 

Социальные особенности: 

 Ведущие отрасли региона обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых; 

 Дошкольная организация взаимодействует с другими организациями 

образования, науки и культуры; 

 АООП ДО  реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника в 

ДОО;  

 Режим пребывания воспитанников с ТНР в ДОО при пятидневной рабочей 

неделе: 10-часовой режим пребывания (ежедневно с 08.00 до 18.00). 

 

 

Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Целевые ориентиры реализации АООП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

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); 
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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). 
 

Система оценки результатов освоения АООП ДО 

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 и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы становления и 

поддержания контакта, принятия решений, разрешение конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности: 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности; 

 художественно-творческой 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 (педагогической диагностики) 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. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Система педагогической диагностики индивидуального развития детей 5-7 лет 

 

Направления Методы диагностики 

 

Физическое развитие Наблюдение, хронометрирование, 

тестирование физических качеств, беседа 

Социально-коммуникативное развитие Наблюдение, беседа 

Познавательное развитие 

 

Наблюдение, беседа, экспериментирование 

Речевое развитие 

 

Наблюдение, беседа 

Художественно-эстетическое развитие Изучение продуктов детской деятельности, 

наблюдение, беседа 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Общие положения 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, что позволяет 

обеспечить единство требований участников образовательного процесса в формировании 

полноценной личности, создать предпосылки для дальнейшего всестороннего развития 

детей. Успех коррекционной работы в группах компенсирующей направленности ДОО 

заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка. 

Целостность образовательного процесса в МБДОУ г. Мурманска № 101 

обеспечивается реализацией адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска № 101 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. 

Таким образом, реализация АООП ДО обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 
 

С учетом психофизических особенностей ребенка с ТНР, в условиях информационной 

социализации Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, развития 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР, развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
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выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Примерная адаптированная  основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. В.Л. Лопатиной. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра Стр.229-233 

Представления о мире людей и рукотворных материалах Стр.233-238 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе Стр.238-246 

Труд Стр.246-250 

 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира, развития представлений о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Примерная адаптированная  основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. В.Л. Лопатиной. 

ОО «Познавательное развитие» 

Конструирование Стр.250-254 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире Стр.255-260 

Формирование элементарных математических представлений Стр.260-270 

 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте, профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
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возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

Примерная адаптированная  основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. В.Л. Лопатиной. 

ОО «Речевое развитие» 

Речевое развитие (формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй, подготовка к обучению грамоте). 

Ознакомление с литературными произведениями. 

         Стр.270-175 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает создание условий для развития у 

обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
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видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества, развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора, приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На 

этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
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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. 

 

Примерная адаптированная  основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. В.Л. Лопатиной. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество           Стр.281 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа по музыкальному воспитанию  

И. Каплуновой, И. Новоскольцовой «Ладушки» 

Музыка (музыкально-ритмические движения, развитие чувства 

ритма, пальчиковые игры, слушание музыки, подпевание, пляски, 

игры)  

Стр. 23 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами: 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

 

Примерная адаптированная  основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под ред. проф. В.Л. Лопатиной. 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура Стр.285-292 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене Стр.292-295 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП 

ДО 

 
 Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
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ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

 

Реализация АООП ДО основывается на трех составляющих: 

 

Формы реализации АООП ДО 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(образовательно-

игровые занятия/ 

ООД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентированна

я) деятельность 

воспитанников по 

интересам 

См. 

соответствующий 

пункт АООП ДО 

Организованная 

образовательная деятельность 

(образовательно-игровые 

занятия/ ООД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

по интересам 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевые прогулки, экскурсии 

Тематические гостиные, встречи 

викторины, конкурсы, презентации 
занятия - путешествия, занятия-

фантазии, 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Коллективный труд. Дежурство 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу (сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

дидактические, подвижные и др. 
игры) 

Активный отдых 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Самостоятельная двигательная 
активность 

Уединение 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами АП ДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития 

ребенка: 

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры);  

 коммуникативной (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми);  

 познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

 восприятия художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на 

улице);  

 конструирования из различного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);  

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательной (овладение основными видами движений) форме активности 

ребенка. 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Раздел Содержание Формы и методы работы 

Игра Режиссерские игры 

Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Совместные игры воспитателя с детьми 

Косвенное руководство игрой 
Создание игровой ситуации 

Создание игровой предметно-развивающей среды 

 
 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалах 

Жизнь ребенка среди 

взрослых и сверстников 

Ребенок в мире 
игрушек и игр 

Ребенок в семье 

Ребенок в детском саду 
Ребенок знакомится со 

страной, жизнью людей 

в обществе и их трудом 
Ребенок познает мир 

техники. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

беседы, наблюдения, рассказы, просмотр 

видеофильмов, мини-экскурсии, этюды, 
разыгрывание ситуаций из личного опыта, по 

прочитанным произведениям, сообщение «из 

личного опыта», чтение литературных 
произведений, практические упражнения с 

предметами, праздник 

Проектная деятельность 
 

 

 

Безопасное Безопасное поведение в Мини-экскурсии, практические упражнения с 

Спортивные и интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

 

Физкультурные минутки, 

динамические паузы 

Проектная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Концерты, фестивали, тематические 

досуги, развлечения 
Театрализованные представления 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Коллекционирование 

Педагогическая ситуация 
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поведение в 

быту, 

социуме, 

природе 

быту, социуме, природе предметами, образовательные и педагогические 
ситуации, моделирование ситуаций, практические 

и речевые упражнения, занятия, игры и игровые 

упражнения, организация предметно-развивающей 

среды  
Беседа, чтение, рассматривание 

Индивидуальная игра,  

Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстником игра 

Совместная деятельность детей и взрослого 

тематического характера 

Просмотр и анализ мультфильмов 
Экспериментирование 

Праздник 

Проектная деятельность 

Труд Хозяйственно-бытовой 

труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Педагогические ситуации (естественные бытовые 

или специально создаваемые), игры и игровые 

упражнения, чтение о труде детей и взрослых 

1 группа методов:  формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические беседы 
Беседы на этические темы, 

Чтение художественной литературы, 

Рассматривание иллюстраций, обсуждение картин, 
иллюстраций 

Просмотр телепередач, видеофильмов 

Придумывание сказок 

2 группа методов: создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 
Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезного характера) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 
Создание контрольных педагогических ситуаций 

Формы организации трудовой деятельности 

детей: 
Поручения и задания (простые и сложные, 

коллективные и индивидуальные, эпизодические и 

длительные) 
Дежурство (не более 20 минут) – формирование 

общественно-значимого мотива 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 
 

 

ОО «Познавательное развитие» 
 

Раздел Содержание Формы и методы работы 

Элементарные 
математические 

представления 

 

 
 

 

Количественные 
представления 

Представления о величине 

Представления о форме 

Представления о 
пространстве 

Временные представления 

Создание коллекций 
Проектная деятельность, реализация проекта  

Исследовательская деятельность 

Интегративная деятельность 

Игровые и практические проблемные ситуации 
Побуждение к поисковой деятельности, 

рассуждениям, умозаключениям 
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Конструирование 

 

 
 

Представления о 

себе и 

окружающем 
приодном мире 

 
 

 

 

 
Конструктивные игры 

 

 
 

Ребенок познает мир 

живой природы 

Ребенок знакомится с 
миром растений 

Ребенок познает мир 

минералов 
Ребенок познает мир цвета 

и звука 

 

Игровые и практические ситуации для 
воспроизведения и упражнения в приобретенных 

навыках, сформированных представлениях 

Включение детей в продуктивную деятельность 

по созданию индивидуальных и коллективных 
работ по теме происходящего 

Экспериментирование  

Конструирование 
Развивающая игра, игры с правилами 

Наблюдение 

Опыты , практические действия с предметами 

Моделирование 
Беседа, рассказ 

Чтение книг, рассказывание 

Рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, 
энциклопедий 

Экскурсии, мини-походы 

Мини-музеи 
Обсуждение интересов и потребностей детей 

Организация игр-путешествий и викторин 

Воспроизведение полученных знаний, 

практического опыта в продуктах детской 
деятельности, играх (дидактических, 

драматизациях, сюжетно-ролевых, 

конструктивных) 
 

 ОО «Речевое развитие» 
 

Раздел/Содержание Формы, методы и средства работы 

Формирование 
синтаксической 

структуры 

предложения 
Формирование 

связной речи 

Работа с 

литературными 
произведениями 

Работа с 

произведениями 
искусства 

Обучение грамоте 

Формы: чтение художественных произведений, театрализованная 
деятельность. 

Методы:  

Наглядные 
наблюдение (метод непосредственного наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в природе, экскурсии; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушке и картине; 
Словесные 

Чтение, беседа, рассказ и рассказывание художественных 

произведений, обсуждение, заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические  

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 
сочинение сказок, загадок. 

Средства: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, 

обучение родной речи на занятиях, художественная литература, 
изобразительное искусство, музыка, театр. 

  

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Раздел Содержание Формы и методы работы 
Изобразител Рисование Совместная организованная образовательная деятельность 
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ьное 
творчество 

(предметное, 
сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 

Аппликация  
 

 

воспитателей с детьми, самостоятельная деятельность по 
инициативе ребенка 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игр, сувениров, открыток, подарков, 

предметов для познавательно исследовательской деятельности, 
создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра 

Организация выставок, интегративная деятельность 
Рассматривание фотоальбомов, иллюстраций, энциклопедий с 

репродукциями произведений живописи, прикладного искусства 

Наблюдение за объектами живой и неживой природы 

Обсуждение и оценка увиденного, обсуждение книг, 
стихотворных произведений 

Игровые и практические ситуации для воспроизведения и 

упражнения в приобретенных знаниях, сформированных 
представлениях 

Организация игр-путешествий, викторин, досугов, развлечений, 

праздников 
Экскурсии в музей, библиотеки, на выставки, мини-походы 

Включение детей в продуктивную деятельность по созданию 

индивидуальных и коллективных работ по теме происходящего 

Чтение книг, рассказывание 

Музыка Прослушивание и 

узнавание 

музыкальных 
звуков, мелодий, 

песен 

Пение 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные), праздники, развлечения, индивидуальные 

музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 
голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах), 

музыкально-дидактическая игра, беседа интегративного 

характера, элементарного музыкального содержания, 
музыкальное упражнение, попевка, распевка, 

двигательный, пластический танцевальный этюд, танец, 

творческое задание, инсценирование и обыгрывание 
музыкальных произведений (песен, мелодий) при помощи жестов, 

движений, мимики, концерт-импровизация, музыкальная 

сюжетная игра 

совместное или индивидуальное музыкальное исполнение 
слушание, соответствующее возрасту, народной, классической, 

детской музыки, прослушивание музыкальных произведений 

различных жанров, литературных произведений в аудиозаписи 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 
Раздел Содержание Формы и методы работы 

Физическая 
культура 

Построения и 
перестроения 

Ходьба и упражнения в 

равновесии 

Бег 
Бросание, ловля, метание 

Прыжки 

Ползание и лазание 
Элементы спортивных игр 

и спортивных упражнений 

Специально организованные физкультурные занятия 
Утренняя гимнастика, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

коррегирующая, остеопатическая) 

Лечебная физкультура, закаливающие процедуры 
Спортивные и физкультурные досуги, праздники и 

развлечения, спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация, участие в совместной 

деятельности (игры, соревнования, конкурсы) 

Представления Раздевание и одевание Режимные моменты, самостоятельная деятельность 
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о здоровом 
образе жизни 

и гигиене 

Формирование культурно-
гигиенических навыков 

Прием пищи 

Предметно-практическая, 

игровая и речевая 
деятельность основам 

здорового образа жизни 

с незначительной помощью взрослого 
Беседы, рассказы, чтение, рассматривание 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, 
проблемная ситуация, участие в совместной 

деятельности (игры, соревнования, конкурсы) 

Рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, 
энциклопедий 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

В ДОУ созданы условия для благоприятного пребывания воспитанников в 

климатических условиях Крайнего Севера. Исходя из этого, образовательный процесс в ДОУ 

включены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление физического развития, 

эмоционального благополучия детей и предупреждения утомляемости. Организованная 

образовательная деятельность проводится в период с 1 октября по 31 мая. В период 

полярной ночи (Последней недели декабря) организуются каникулы, во время которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и художественно-эстетической деятельности детей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных  

Практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 Игра (сюжетная и с правилами); 

 Продуктивная деятельность; 

 Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествие по карте и т.п.); 

 Чтение художественной литературы; 

 Практическая деятельность (трудовое воспитание); 

 Результативные физические упражнения; 

 Коммуникативный тренинг (развитие речи); 

 Музицирование. 
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Система совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Коммуникативная деятельность 

 (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Ситуация общения с воспитателя с детьми с 

целью накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Работа по заданию логопеда ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Двигательная деятельность 

 (овладение основными движениями)/ форма активности ребенка 

Утренняя и бодрящая гимнастика после сна, 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз 

ежедневно 

Подвижная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе (на прогулке) ежедневно 

Проектная деятельность 1 раз в квартал 

Краеведческие игры, беседы 1 раз в 2 недели 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Музыкальная деятельность 

 (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Музыкально-театральные досуги 1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность  
(рисование, лепка, аппликация) 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

ручной труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

(в помещении и на улице) 
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Трудовые поручения  

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

10-50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение, 

деятельность по интересам во 2 половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15-50 минут 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Возраст 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 При необходимости помогать детям в решении речевых проблем организации 

игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющую ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям. которые есть у каждого;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения eго 

pезультатами;  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 При необходимости помогать детям в решении речевых проблем при 

oрганизации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
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познавательной деятельности детей по интересам;  

 Развивать и поддерживать активностъ, инициативность и  самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры:  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
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развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с 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. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях). 

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

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

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

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

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 
Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и 

новых форм работы с семьями со стороны дошкольного учреждения. Новизна таких 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество 

– общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Необходимо стремиться к поддерживающему взаимодействию педагогов с 

родителями, которое обеспечивает решение тактических, ближайших задач воспитания и 

социализации ребенка в обновляющемся обществе, а также к конструктивному 

взаимодействию, обеспечивающему глубинные связи между детским садом и семьей.   
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Цель взаимодействия МДОУ и семьи: формирование «педагогической компетенции» и 

«педагогической рефлексии» или коррекция педагогической позиции, позволяющих 

понимать своего ребенка, строить правильно общение с ним и совместную деятельность. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития решается по этапам:  

 работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями;  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

Основные задачи по организации взаимодействия ДОУ и семьи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников  

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях  

 оказание помощи семьям воспитанников, нуждающимся в психолого – 

педагогической поддержке  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ г. Мурманска № 101 заложены 

принципы:  

- единого подхода к процессу воспитания ребенка;  

- открытости дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважения и доброжелательности друг к другу;  

- дифференцированного подхода к каждой семье;  

- равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания и образования 

ребенка;  

- динамичности (мобильная система реагирования на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы).  

В МБДОУ г. Мурманска № 101 осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- со всеми семьями воспитанников;  

- с семьями воспитанников, нуждающихся в психолого – педагогической помощи 

(многодетные, неполные, малообеспеченные, молодые семьи, семьи «группы риска»).  

Взаимодействие с родителями осуществляется по направлениям:  

Информационно–аналитическое направление  

 трансляция (демонстрация) положительного образа ребенка, благодаря чему 

между родителями и педагогами складываются доброжелательные отношения.  

 ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания ребенка,  

 диагностическая работа, в которую входят показатели заинтересованности 

родителей образовательной деятельностью дошкольного учреждения, 

динамикой развития ребенка, уровень участия в совместных образовательных 

проектах, мероприятиях, изучение социального статуса семей, уровень запросов 

родителей в предоставлении образовательных услуг;  

 посещение семей воспитанников на дому,  

 уровень удовлетворенности качеством предоставляемой услуги.  

Познавательное направление - имеет содержательный характер, подразумевает 

консультирование, обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности и включает следующие виды взаимодействия с 

родителями:  

проведение общих и групповых родительских собраний, консультаций;  

организацию с участием родителей выставок;  

проведение Дней открытых дверей, родительских клубов, гостиных;  
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участие родителей в подготовке и проведении совместных мероприятий;  

участие родителей в создании предметно- развивающей среды;  

сопровождение семей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке;  

организацию наглядно-информационной работы в виде оформления родительских 

уголков, папок-передвижек, альбомов, фотовыставок, газет и др.  

Организационно-досуговое направление включает работу по организации 

совместных мероприятий с родителями и воспитанниками: проведение праздников, 

организация театральных постановок, реализация совместных проектов.  

Организационно-управленческое направление включает участие родителей в работе 

Совета учреждения. 
 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 
Образовате

льная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, 

с бездомными животными, с бытовыми 

приборами. Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев, 

учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Учить выразительно 

читать стихи. 

Игровые ситуации; 

Мини инсценировки; 

Игры с мелкими предметами; 

Автоматизация звуков в связной 

речи (пересказ или составление 

рассказов); 

Беседа; 

Настольно-печатные игры, 

театрализованные игры; 

Автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

Разыгрывание пантомимических 

этюдов; 

Беседа по прочитанному тексту (по 

сюжетной картинке, серии картин), 

установление причинно-

следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей. 

 

Познаватель

ное развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

Составление описательных 

рассказов 

Автоматизация поставленных 

звуков в словах дидактические 

игры на  
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 Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей: 

громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Продолжать развивать мышление 

в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в работе 

с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

развитие слухового и зрительного 

восприятия 

Игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами 

Пальчиковая гимнастика 

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Развитие интереса к художественной 

литературе, через слушание 

художественных произведений, 

формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, поступкам 

героев,  

Учить выразительно читать стихи, 

скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссерских играх. 

Игровые ситуации; 

Мини-инсценировки. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Развивать графомоторные навыки. 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. Учить различать звучание 

нескольких игрушек, детских 

музыкальных предметов, предметов-

заместителей: громкие и тихие, высокие 

и низкие звуки. 

Штриховка; 

Дидактические игры и упражнения. 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 

точность действий. Формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционирования. 

Пальчиковая гимнастика 

Речь с движением 

Физкультминутки 

Беседы 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения, стимулирующие 

условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие выделению 

ведущей руки 

Дыхательная гимнастика 
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Физкультминутки с речитативом 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

Упражнения на развитие 

координации движений 

Беседы, формирующие мотивацию 

к здоровому образу жизни 
 

 

Методы реализации образовательных задач (по характеру организованной 

образовательной деятельности детей) 

 

Название метода Рекомендации по применению 

Педагог Воспитанники 

Информационно

-рецептивный 

Информирование детей 

Восприятие и осваивание готовой 

информации 

Восприятие и осваивание 

новой информации 

Репродуктивный Разработка и показ образца Воспроизведение 

полученных знаний 

Многократное выполнение 

действий по образцу 

Проблемное 

изложение 

Педагог ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения 

Показывает путь решения, вскрывая 

возникающие противоречия 

Назначение метода – показать образцы 

научного познания, научного решения 

проблем. 

Мозговой штурм 

Умозаключение 

Частично-

поисковый 

Разбивание проблемной задачи на 

составляющие 

Осуществление шагов поиска 

решения проблемы 

Исследовательск

ий 

Формирование поисково-

исследовательской деятельности 

Овладение методами 

научного познания 

Использование элементов 

творческой деятельности 

Активные 

методы 

Наблюдение, психолого-педагогическая 

диагностика, оказание коррекционной 

помощи 

Приобретение разного опыта 

в созданных проблемных 

ситуациях 

Экспериментиро

вание 

Обогащение памяти воспитанника и 

активации мыслительных процессов 

Создание нового совместного 

речевого продукта 

(придумывание сказок, 

рассказов, загадок) 

Моделирование Замещение реальных объектов познания 

условными заместителями 

Использование мнемотаблиц, 

графического плана, схемы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
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помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
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уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

3.8.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

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

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

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

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
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рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

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

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 
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Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

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

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

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

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
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оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

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

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
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средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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Коррекционно-развивающая деятельность в группах компенсирующей направленности 

представляет собой целостную систему и демонстрирует профессиональную взаимосвязь 

всех  

педагогов ДОУ в работе с ребенком с нарушениями речи, а также функциональные 

обязанности каждого специалиста (учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя и т.д.) по отношению к воспитаннику. 

Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности ДОУ как 

системы, включающей диагностический, коррекционно-развивающий и консультационно-

просветительских аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого, 

интеллектуального и психического развития ребенка. 

Тесная связь специалистов возможна при условии: 

 Одновременного решения коррекционно-образовательных задач логопеда, 

воспитателя (каждый на своем занятии). Только в этом случае коррекция 

недостатков речевых нарушений у дошкольников будет осуществляться 

системно; 

 Успешное преодоление недоразвития речи возможно при условии тесной 

взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива и 

единства требований, предъявляемых детям. 

 

Этапы работы участников образовательного процесса 

 

Задачи данного 

направления 

Способы реализации (содержание работы) 

I. Диагностическая работа 

Обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им 

психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от  специалистов разного профиля; 

- Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей; 

- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка, специфику национальных, социокультурных и 

иных условий; 

- Изучение образовательных потребностей, интересов детей, 

членов семей детей и педагогов; 

- Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

- Системный контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития; 

- Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

II.Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования 

и коррекцию недостатков 

- Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ (методик), методов и приемов обучения в соответствии с 

его образовательными потребностями; 

- Организацию  проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 



 
53 

 

в физическом и (или)  

психическом развитии 

детей с ОВЗ 

- Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностной сфер 

ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

III. Консультативная работа 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

- выработку совместных образовательных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

детьми с ОВЗ; 

- Консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекции ребенка с ОВЗ. 

IV. Информационно-просветительская работа 

Направлена на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса: 

воспитанниками (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями) 

- Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), и их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ОВЗ; 

- Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Успешность реализации АОП ДО во многом зависит от включения в систему 

намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкального руководителя, руководителя по физической культуре, педагога-

психолога). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребенка умения и навыки. 

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР принадлежит логопеду, 

деятельности которого присущи достаточно широкие и разнообразные функции 
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Формы работы 

 

Задачи работы 

 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

1 –Расширение пассивного словарь, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразования, различных типов синтаксических 

конструкций; 

2 – Формирование предметного предикативного и адъективного словаря, 

экспрессивной речи; 

3- Формирование грамматических стереотипов словообразования и 

словоизменения в экспрессивной речи; 

4 – Формирование синтаксической структуры предложения; 

5 – Формирование связной речи; 

6 – Обучение грамоте: звукобуквенный анализ состава слова. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа в группе 

(развитие общей 

и мелкой 

моторики, 

координации 

движений, 

коррекция 

проблем 

общения) 

1 – Расширять словарный запас, связанный с содержание 

эмоционального, бытового, предметного опыта детей; 

2 – Развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучение рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу, содержание которых отражает 

эмоциональный, трудовой, познавательный опыт детей; 

3 – Совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего задания (Что будем делать сначала? Что 

потом?).  

Коррекционная 

работа  

1 – Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

2- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

3- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры путем проведения: 

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушения движений артикуляционного аппарата, 

дыхательной и голосовой функции 

Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития ручной моторики 

Мимическая 

гимнастика 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. Развивать стремление передавать эмоциональные 

состояния. 

«Коррекционный 

час» - работа 

воспитателя по 

заданию учителя-

логопеда 

Формирование связной речи 

Формирование синтаксической структуры предложения, расширение 

словарного запаса, связанного с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного опыта детей. 

Обучение грамоте. 

Коррекционная 

работа 

музыкального 

руководителя 

(индивидуальная) 

Развивать музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 

тембровый), дыхание. Развивать мелкую моторику. Развивать 

слухозрительное воображение и ассоциативное мышление. 

Развивать способность распознавать различные эмоциональные 

состояния. 

Познакомить с приемами игры на музыкальных инструментах; 

побуждать к свободной импровизации. 

 

Специфика работы воспитателя. 

Основные задачи воспитателя в области речевого развития состоят в следующем: 

- Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем 
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- -Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения 

- Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, оставленных логопедом.  

Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение на состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и 

т.п. 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

А) дети непосредственно знакомятся с изучаемым явлением; 

Б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

В) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования ф речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неправильного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

1 этап. Исходно-диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребенка 
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2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребенка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств, определение наличия и степение фиксации 

на речевом дефекте. 

Результат: 

1. Определение структуры речевого дефекта каждого ребенка, задач коррекционной 

работы; 

2. Заполнение речевых карт. 

2 этап. Организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной 

помощи ребенку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребенка вне детского сада. 

Результат: 

Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учетом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребенка. 

3 этап. Коррекционно-технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определенных в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладение приемами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонения в 

речевом развитии. 

4 этап. Итогово-диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком, изменении ее характера 

или продолжение логопедической работы. 
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Задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7 лет с ТНР реализуются 

на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Содержание работы специалистов в период обследования В начале учебного года 

все специалисты детского сада, работающие с детьми с речевыми нарушениями, проводят 

комплексное обследование, которое позволяет провести качественную функциональную 

диагностику и разработать стратегию эффективной направленной коррекции. По 

результатам обследования педагоги дают свои заключения об уровне речевого, 

психического, физического 

развития, выносится коллегиальное заключение. Составляется индивидуальная программа 

развития на каждого ребенка с учетом его «зоны ближайшего развития». 

Два раза в год проводится мониторинг усвоения детьми задач образовательных 

областей, что позволяет внести необходимые корректировки в индивидуальный маршрут 

развития ребенка с ОВЗ. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечит единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС ДО. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего  

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

В группах для детей с нарушениями речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый день месяца. 

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на 

каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии с календарными праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю организованную образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей), которая включает различные виды деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 



 
58 

 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание единой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов  организованной образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в 

соответствии с СанПин. 

 

 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине 

дня 

5-6 лет Не более 25 минут – фронтальная, 

групповая работа; 10 минут 

индивидуальная деятельность 

В первой половине дня – 45 минут. Во 

второй половине дня – не более 25 

минут 

6-7 лет Не более 30 минут – фронтальная, 

групповая работа; 10 минут 

индивидуальная деятельность 

В первой половине дня – 1,5 часа. Во 

второй половине дня – не более 30 

минут 

 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность 

проводится физминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна – не чаще 2-

3 раз в неделю и не более 25 минут и 30 минут соответственно). 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Планирование коррекционной работы с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 

3 периода обучения.  

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: подгупповая; в 

микрогруппах; индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими осбенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Продолжительность занятий с детьми: ОНР II ур.р.р., III ур.р.р. – 2 года, ОНР IV ур.р.р. 

– 1 год. 

Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефектов речи, по заключениям 

специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, проводимого в конце II года 

обучения (май). Учебный год в логопедической группе для детей с недоразвитием речи 

начинается 15 сентября и продолжается по 15 мая. С 15 сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Первые две недели сентября и 2 недели мая отводятся всеми 

специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной и групповой образовательной деятельности, составление и обсуждение 

плана работы на учебный год, а также заполнение речевых карт и оформление 

документации. 
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Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте и в направлении 

ПМПк. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход. Он 

обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

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

преемственность в организации коррекционно-развивающей работе специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух в рамках общей лексической темы. Порядок 

изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться 

по усмотрению логопеда. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 

группах для детей с нарушениями речи 

 

Виды деятельности Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Познавательное развитие 1 1 

Познавательное развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 2 

Речевое развитие. 

Восприятие художественной 

литературы  

2 2 

Речевое развитие 

(логопедическое) 

4 4 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Физическое развитие  3 (в том числе 1 на улице) 3 (в том числе 1 на улице) 

Музыкальная деятельность 2 2 

Индивидуальное занятие с 

логопедом 

3* 3* 

Индивидуальное занятие с 

воспитателем 

3* 3* 

Всего: 15 16 

*Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий 

 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса, включает психолого-медико-педагогическое 

обследование (мониторинг) детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Цель диагностики: коллективная разработка и планирование системы комплексного 

сопровождения воспитанников в рамках дошкольного воспитательно-образовательного 

процесса. 

Задачи: выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии и способностей, 

выбор оптимального образовательного маршрута; 

Профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении; 
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Выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей; 

Принятие и уточнений индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по темам во 

временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей); 

Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

Консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и во образовательном 

учреждении; 

Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 

детей с особыми нуждами, необходимость оказания им адекватной помощи. 

 

 

Рабочая программа воспитания (РПВ) 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

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

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

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. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 
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содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей питания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

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

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
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общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
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какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 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. 
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

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. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
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В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 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 - 
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"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; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
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внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с 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; 
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уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

Организационный раздел. 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации 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: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
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средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АООП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 
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ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
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знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 

разделению, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников Организации по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
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1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации (Приложение). Организация вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с 

детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным принципом 

правильного режима является его соответствие  возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Данный режим дня действует в группах компенсирующей 

направленности. Составлен в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования   к организации воспитания и обучения, отдыха  и 

оздоровления молодёжи». 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя их 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  

Режим дня строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также с учетом коррекционно-развивающих задач. Скорректирован с учетом специфики 

групп компенсирующей направленности. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание детей в детском саду. Он 

предусматривает совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по выбору и интересам детей. 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 

часов. Режим работы групп компенсирующей направленности: понедельник-пятница с 08.00 

до 18.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Режим дня включает:  

Прием пищи: завтрак, обед, уплотненный полдник. Питание детей организуют в 

помещении группы.  

Ежедневная прогулка: её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра 

более 7 M/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20 °С. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 
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физические упражнения.  

Дневной сон: не менее 2 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 4 -7 лет: игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и т.д., занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организованная образовательная деятельность: максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) 6 часов 15 минут; 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) 8 часов 30 минут.  

Продолжительность образовательной деятельности:  

 для детей 5-го года жизни не более 20 минут.  

 для детей 6-го года жизни не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни не более 30 минут.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10 минут. Для 

регламентации образовательной деятельности (занятий) в МБДОУ  разработано расписание  

образовательной деятельности. 

Общественно-полезный труд: проводится в форме самообслуживание, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь 

в подготовке к организованной образовательной деятельности). Ее продолжительность не 

должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, и другие. 

Закаливание детей: элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в облегченной спортивной форме в помещении и на 

открытом воздухе, специальные мероприятия – воздушные и солнечные. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

 

Режим дня  

для детей групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
Приём*, осмотр детей, игровая деятельность, дежурство, 

совместная деятельность, утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку, личная гигиена, завтрак 

Занятия, подготовка к ним** 

Второй завтрак 
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, личная гигиена, подготовка к обеду, 

обед 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъём, 

гигиенические процедуры, корригирующая гимнастика,  

Самостоятельная и совместная  деятельность, труд, 
организованная   деятельность 

Подготовка к полднику, личная гигиена, полдник 

(уплотненный)  
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная и 

8.00 – 8.30 

 
8.30 – 8.55 

8.55 – 11.00 

10.30 – 11.00 
 

11.00 – 12.30 

12.30 – 12.55 

 
12.55 –15.25 

 

 
15.25 – 16.25 

16.25  – 16.50 

 
16.50 – 18.00 
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совместная деятельность взрослого и детей, игры, уход детей 
домой 

ДОМА:  

Прогулка 

Подготовка к ужину, ужин 
Совместная деятельность детей и родителей 

Личная гигиена, подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, личная гигиена 

18.00 – 18.45  

18.45 – 19.00 
19.00 – 20.30 

20.30 – 7.00 

07.00 - 08.00 

*В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проходят на улице. 

** Указана общая длительность занятий, включая перерывы между ними 

 
Обязательная часть программы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

Федеральной адаптированной обаразовательной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО),с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (под редакцией Л.В. Лопатиной). Обязательная часть программы 

реализуется через организованную образовательную деятельность, в совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной деятельности детей, а также в режимных 

моментах. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

вариативная программа по музыкальному воспитанию И. Каплуновой, И. Новоскольцовой 

«Ладушки». Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через организованную образовательную деятельность, в совместной деятельности взрослого 

с детьми, самостоятельной деятельности детей, а также в режимных моментах. 

 

Виды организованной образовательной деятельности 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 
Вид непосредственно образовательной деятельности Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

Обязательная часть 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура  в помещении 

Физическая культура на улице 

 

2 

1 

 

2 

1 

Познавательная деятельность: 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с 

природой, ознакомление с предметным и социальным 

окружением) 

 

1 

 
1 

 

 

 

2 

 
1 

 

 

Коммуникативная деятельность: 
Развитие речи (развитие речи, художественная 

литература) 

 
2 

 

 
2 

 

Коррекционная деятельность: 

Логопедическое занятие 

 

4 

 

4 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 

 

1 
0,5 

0,5 

 

1 
0,5 

0,5 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкальная деятельность: 
Музыка 

 
2 

 
2 

Общее количество ООД 15 16 
 

Режим двигательной активности 
 

№ Формы работы Периодичность и время выполнения 

 (от 5 до 6 лет)  (от 6 до 7 лет) 

1. Организованная образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю 25 минут 

(1 час 15 минут) 

3 раза в неделю 30 

минут 

(1 час 30 минут) 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 9 минут (45 

минут) 

Ежедневно 10 минут 

(50 минут) 

3. Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5 минут 

(25 минут) 

Ежедневно 5 минут 

(25 минут) 

4. Ходьба по массажным дорожкам 

после сна 

Ежедневно 5 минут 

(25 минут) 

Ежедневно 5 минут 

(25 минут) 

5. Физкультурные минутки в рамках 

непосредственной образовательной 
деятельности и в свободной 

деятельности 

Ежедневно 3 минуты на 

каждом занятии 
(39 минут) 

Ежедневно 3 минуты 

на каждом занятии 
(42 минут) 

6. Подвижные игры на прогулке Ежедневно 8 минут  

(40 минут) 

Ежедневно 10 минут  

(50 минут) 

7. Игры малой подвижности в группе Ежедневно 8 минут  

(40 минут) 

Ежедневно10 минут  

(50 минут) 

8. Физические упражнения и игровые 

занятия 

Ежедневно 8 минут  

(40 минут) 

Ежедневно 10 минут  

(50 минут) 

9. Музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 12 минут  

(24 минуты) 

2 раза в неделю 12 

минут  

(24 минуты) 

10. Спортивный досуг 1 раз в месяц  
25 минут 

1 раз в месяц  
30 минут 

11. Пальчиковая/Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно по выбору  

минут 
(40 минут) 

Ежедневно по 

выбору 10 минут 
(50 минут) 

 Спортивный праздник 2 раза в год 

35-40 минут 

2 раза в год 

40-45 минут 

 Посещение спортзала Ежедневно  
25 минут 

Ежедневно  
30 минут 

 Итого в неделю: 7 часов 13 минут 8 часов 31 минута 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую, развивающую функции; 

 обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
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продуктивной деятельности и пр.) в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 включает содержательно-насыщенные средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 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; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональная –  обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими,  как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

 целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 
 

В соответствии с ФГОС ДО и задачами АООП ДО, создание развивающей предметно-

пространственной среды определяется следующими положениями: 

 Изменяемости, согласно лексико-тематическому планированию 

образовательного процесса; 

 Логопедизации развивающей предметно-пространственной среды, 

предусматривающей обогащение словаря ребенка и стимулирующая речевое 

развитие детей; 

 Возрастной и гендерной специфики для реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 
 

Наполнение центра речевого развития в кабинете логопеда: 

Логопедический стол с зеркалом для индивидуальных занятий.  

Зеркала для индивидуальной работы.  

Лампа для дополнительного освещения над логопедическим столом. 

 Шкафы для пособий.  

Столы детские  

Стулья детские.  

Доска магнитная.  

Азбука настенная.  
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Дидактический материал для обследования речи ребенка.  

Настольные игры лексико-грамматического содержания.  

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания.  

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия.  

Настольные дидактические игры на развитие связной речи.  

Схема составления предложения.  

Звуковые фишки (красные, синие, зеленые) 

 Схемы определения места звука в слове  

Счетные палочки  

Цветные карандаши.  

Предметные картинки для артикуляционной гимнастики.  

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха.  

Картотека предметных картинок по лексическим темам.  

Демонстрационные материалы по лексическим темам.  

Сюжетные картинки для развития связной речи.  

Детские книги для развития связной речи.  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).  

Игровые пособия для выработки воздушной струи и развития правильного речевого 

дыхания.  

Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок.  

Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики   

Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.  

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы,)  

Игрушки шумовые (погремушки, дудочка). 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
Проектная мощность ДОО, используемая в образовательных целях: 

 
Группы компенсирующей направленности – 2; 

Прогулочные площадки – 2; 
Спортивный зал –1; 

Музыкальный зал – 1; 

Кабинет учителя-логопеда – 2; 
Кабинет педагога-психолога – 1. 

 

Материально-техническая база ДОО представляет собой совокупность вещественных 

элементов, необходимых для нормального функционирования и развития учреждения в 

целом. В детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития 

дошкольников.  

Детский сад в полной мере оснащен  оргтехникой, аудиотехникой, демонстрационными 

средствами.  

Методический кабинет ДОУ располагает необходимыми для педагогов средствами и 

материалами для осуществления педагогической деятельности. Есть условия для проведения 

консультаций. 

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Предметно-

пространственная среда, созданная педагогами, служит интересам и потребностям детей, 

развитию детей, а также способствует эмоциональному благополучию, создает у детей 

чувство уверенности в себе и защищенности, дает возможность распоряжаться ее 
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составляющими. В каждой возрастной группе существует своя наполняемость 

образовательного процесса в зависимости от возраста детей и учебно-познавательной 

деятельностью с учетом психолого-педагогических и санитарно-гигиенических требований. 

Расположение мебели может меняться, в зависимости от того, чем занимаются дети. 

Предметы для игр хранятся на открытых стеллажах и полках шкафов. Игрушки мелкого и 

среднего размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры.  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. В ДОУ функционирует кабинет заведующей, 

методический кабинет, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, прачечная, 

пищеблок, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога.  Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопление. 

Материально-технические условия реализации Программы отвечают следующим 

требованиям: 

 соответствие  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие требованиям пожарной безопасности; 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям развития; 

 соответствие к требованиям развивающей предметно-пространственной среде; 

укомплектованностью учебными пособиями, техническими средствами обучения. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса* 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. Петрова В.И. , Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. ТЦ «Сфера», Москва, 2010  

5. Севастьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ ТЦ 
«Сфера», Москва, 2007 

6. Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников Издательство «Детство Пресс», С-Пб. 2011  

Формирование основ 

безопасности 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Игровая деятельность 

 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений (старшая, подготовительная к школе группа) 

М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников. ФГОС – М.: ТЦ «Сфера», 
2012 

Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие ФГОС – М.: ТЦ 

«Сфера», 2012 
Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет. ФГОС – М.: ТЦ 

«Сфера», 2012 

Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие ФГОС – М.: ТЦ 

«Сфера», 2012 
Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 лет. ФГОС – М.: ТЦ 

«Сфера», 2012 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. (4-7 лет) . – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2010  

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем, Москва,2010. 

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа (5-6 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Из чего сделаны предметы? М.: ТЦ «Сфера», 2011  
Дыбина О.В. Рукотворый мир М.: ТЦ «Сфера», 2011  

ДыбинаО.В. Неизведанное рядом М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. С 2 до 7 лет М.: Мозаика-Синтез, 
2010 

Ознакомление с 

миром природы 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет)  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет)  

Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере М.: ТЦ «Сфера», 2010  

Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе М.: ТЦ «Сфера», 2010  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет М.: ТЦ «Сфера», 
2005 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая, подготовительная 
группа) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет М.: ТЦ «Сфера», 2009  

Савина Л.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

М.:Изд-во «Родничок»,1999 

Художественная 
литература 

Елкина Н.В., Тарабаркина Т.И.1000 загадок Ярославль, 2009  
Владимирская Л.А. От осени до лета (детям о природе и временах года в 

стихах, загадках, пословицах, рассказах) Изд-во «Учитель», Волгоград, 2006 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет М.: ТЦ 
«Сфера», 2010  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Приобщение к 
искусству 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада (2-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография, Москва, 2009 

Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги , Москва, 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Старшая группа М.: ТЦ «Сфера», 

2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Подготовительная группаМ.: ТЦ 

«Сфера», 2008 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. М.: ИД 
«Цветной дом», 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: ИД «Цветной дом», 2011 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Музыкальная 
деятельность 

Каплунова И., НовоскольцоваИ. Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки» С-Пб.:»Невская нота», 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  Праздник каждый день. (Старшая группа) С-

Пб.: «Композитор», 2010 
Каплунова И., Новоскольцева И.  Праздник каждый день. (Подготовительная 

группа) С-Пб.: «Композитор», 2010 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 
начальных 

представлений о 

здоровом образе 
жизни 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие М.: ТЦ «Сфера», 

2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье М.: ТЦ «Сфера», 2013 

Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. (5-6 

лет)  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 
группа. (6-7 лет)  

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики С-Пб.: «Детство Пресс», 2009 
Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. С-Пб ИД 

«Литера», 2005 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.М.: Мозаика-

Синтез, 2010 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. С-Пб.:«Детство-

Пресс», 2010 

Большакова С.В. Формирование мелкой моторики рук.М.: ТЦ «Сфера», 2010 
Метельская Н.Г. 100 физминуток на занятиях М.: ТЦ «Сфера», 2010 

Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет. Волгоград 2009 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Владос, 2005 
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей. Практическое пособие. М.: 

«Айрис-Пресс», 2010 

Крылова Н. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения. Волгоград Изд-во «Учитель», 2009 

*по мере выхода пособий программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

постоянно пополняется  
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Кадровые условия реализации Программы 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО и ФОП ДО администрация ДОУ 

обеспечивает следующие кадровые условия: 

 Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам; 

 Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам 

Программы, а также особенностям развития детей; 

 Непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени реализации 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками; 

 Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, 

поддерживают индивидуальность и инициативы детей, устанавливают правила 

взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего 

развития ребенка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

Финансовые условия реализации Программы 
 

В рамках реализации требований ФГОС ДО  и ФОП ДО администрацией ДОО 

обеспечиваются следующие финансовые условия: 

 Обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО и ФОП ДО к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 Обеспечение реализации обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

 Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования; 

 Осуществление финансирования реализации Программы в объеме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов 

на оплату труда работникам, на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности, иных 

расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 

Название 
программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 101 для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО МБДОУ 

г. Мурманска № 101 для детей с ТНР) 

Возрастные и 

иные категории 

детей, на которые 

ориентирована 
Программа 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

Срок обучения по Программе – 2 года 

Программа ориентирована на следующие возрастные категории детей: 

 дети 5-6 лет – 1-й год обучения (срок обучения 2 года),  

 дети 6-7 лет – 2 й год обучения (срок обучения 1 год)  

Используемые 

программы 
Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО)  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под редакцией Л.В. Лопатиной); 

Часть программы, 
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 
Вариативная программа по музыкальному воспитанию И. Каплуновой, И. 

Новоскольцовой «Ладушки». 

Характеристика 

взаимодействия 

педагогического 
коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье 

и новых форм работы с семьями со стороны дошкольного учреждения. Новизна 

таких отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 
«взаимодействие». Сотрудничество – общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 
помощью общения. Необходимо стремиться к поддерживающему 

взаимодействию педагогов с родителями, которое обеспечивает решение 

тактических, ближайших задач воспитания и социализации ребенка в 
обновляющемся обществе, а также к конструктивному взаимодействию, 

обеспечивающему глубинные связи между детским садом и семьей.   

Цель взаимодействия МДОУ и семьи: формирование «педагогической 
компетенции» и «педагогической рефлексии» или коррекция педагогической 

позиции, позволяющих понимать своего ребенка, строить правильно общение с 

ним и совместную деятельность. Вовлечение родителей в единое пространство 

детского развития решается по этапам:  

 работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 
опытом.  

Основные задачи по организации взаимодействия ДОУ и семьи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников  

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 
возможностях  

 оказание помощи семьям воспитанников, нуждающимся в психолого – 

педагогической поддержке  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ г. Мурманска № 101 

заложены принципы:  

- единого подхода к процессу воспитания ребѐнка;  
- открытости дошкольного учреждения для родителей;  
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- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважения и доброжелательности друг к другу;  
- дифференцированного подхода к каждой семье;  

- равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания и 

образования ребѐнка;  

- динамичности (мобильная система реагирования на изменения социального 
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы).  

В МБДОУ г. Мурманска № 101 осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
- со всеми семьями воспитанников;  

- с семьями воспитанников, нуждающихся в психолого – педагогической 

помощи (многодетные, неполные, малообеспеченные, молодые семьи, семьи 

«группы риска»).  
Взаимодействие с родителями осуществляется по направлениям:  

Информационно–аналитическое направление - трансляция (демонстрация) 

положительного образа ребенка, благодаря чему между родителями и 
педагогами складываются доброжелательные отношения. Ознакомление 

педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания ребенка, диагностическая 

работа, в которую входят показатели заинтересованности родителей 
образовательной деятельностью дошкольного учреждения, динамикой развития 

ребенка, уровень участия в совместных образовательных проектах, 

мероприятиях, изучение социального статуса семей, уровень запросов родителей 

в предоставлении образовательных услуг;  
посещение семей воспитанников на дому, уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемой услуги.  

Познавательное направление - имеет содержательный характер, 
подразумевает консультирование, обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности и включает 

следующие виды взаимодействия с родителями: проведение общих и групповых 
родительских собраний, консультаций; организацию с участием родителей 

выставок; проведение Дней открытых дверей, родительских клубов, гостиных; 

участие родителей в подготовке и проведении совместных мероприятий; участие 

родителей в создании предметно- развивающей среды; сопровождение семей, 
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке; организацию наглядно-

информационной работы в виде оформления родительских уголков, папок-

передвижек, альбомов, фотовыставок, газет и др.  
Организационно-досуговое направление включает работу по организации 

совместных мероприятий с родителями и воспитанниками: проведение 

праздников, организация театральных постановок, реализация совместных 

проектов.  
Организационно-управленческое направление включает участие родителей в 

работе Совета учреждения. 
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	Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего  обучающего характера в течение дня.
	Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различны...
	В группах для детей с нарушениями речи воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый день месяца.
	Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день.
	Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный руководитель в соответствии с календарными праздниками и событиями.
	Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю организованную образовательную деятельность.
	Организованная образовательная деятельность организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды деятельности.
	При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской деятельности.
	Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также поддерживают познавательную активность детей через создание единой системы интересов, зн...
	Система основных видов  организованной образовательной деятельности разработана в соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в соответствии с СанПин.
	В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность проводится физминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
	Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна – не чаще 2-3 раз в неделю и не более 25 минут и 30 минут соответственно).
	Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления...
	Планирование коррекционной работы с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 3 периода обучения.
	Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: подгупповая; в микрогруппах; индивидуальная.
	Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речево...
	Продолжительность занятий с детьми: ОНР II ур.р.р., III ур.р.р. – 2 года, ОНР IV ур.р.р. – 1 год.
	Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефектов речи, по заключениям специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, проводимого в конце II года обучения (май). Учебный год в логопедической группе для детей с недоразвитием речи нач...
	Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте и в направлении ПМПк. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход. Он обеспечивае...
	Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в группах для детей с нарушениями речи
	*Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий
	Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ
	Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включает психолого-медико-педагогическое обследование (мониторинг) детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мо...
	Цель диагностики: коллективная разработка и планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного воспитательно-образовательного процесса.
	Задачи: выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии и способностей, выбор оптимального образовательного маршрута;
	Профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении;
	Выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;
	Принятие и уточнений индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей);
	Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния;
	Консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и во образовательном учреждении;
	Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития детей с ...

