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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» - юридический адрес: 660064, г.Красноярск, 

пр. Красноярский рабочий, д. 184-а. 

Режим работы: 12 часов.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Количество групп с ТНР – 3. Возраст детей, посещающих образовательное 

учреждение: с 3 – 7 лет.  

АООП разработана на основе:  

● Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 01.09.2013 г. 

● Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);  

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции»; 

● Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»;  

● Приказа № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

● Приказа № 1022 от 24.11.2022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Задачи:  

● реализация содержания АОП ДО;  

● коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

языка, социального статуса;  

● создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 

с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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● формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; формирование социокультурной среды, 

соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ТНР;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО ТНР. 

1. 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).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии 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;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

разработана Программа, выбор способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  

Характеристики организации  

Режим работы: 12 часов.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  
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Количество групп – 3. Возраст детей, посещающих образовательное 

учреждение: с 3 – 7 лет. 

Характеристика детей, имеющих речевые нарушения.  

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Даже небольшие расстройства речи могут 

отрицательно влиять на общее развитие ребенка.  

Особенности развития детей, имеющих речевые нарушения по образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто 

подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, 

застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к 

возникновению больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию 

неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что 

влияет на процесс социализации личности в целом. У таких детей наблюдается резко 

выраженная ограниченность средств речевого общения. Общение с окружающими очень 

ограничено, а в наиболее выраженной форме приводит к упорному отказу от речевой 

коммуникации. Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью 

или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности.  

Познавательное развитие: Недостаточность коммуникативных возможностей 

затрудняет взаимодействие детей с нарушениями речи с другими людьми, расстраивает 

процесс формирова ния у них представлений об окружающем мире, нарушает 

речемыслительную деятельность, что в целом ведет к смещению сроков становления 

предметного и других форм сознания, к деформированному развитию личности с речевой 

патологией. В ориентировки детей в пространстве оказалось, что дети в основном 

затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта, а также наблюдаются трудности ориентировки в собственном 

теле. Исследования способности устанавливать пространственные отношения между 

явлениями действительности в предметно-практической деятельности и понимать их в 

импрессивной речи говорят о сохранности данных способностей, но в экспрессивной 

речи дети с тяжелой речевой патологией часто не находят языковых средств для 

выражения этих отношений или используют неверные языковые средства.  

Речевое развитие: Дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне обеднена, не 

эмоционально. Зачастую не сформирован грамматический строй речи, неразвиты 

фонетико-фонематическая система языка, навыки языкового анализа, просодическая 

сторона речи и навыки звукового и слогового анализа и синтеза, нарушено 

звукопроизношение, фонематическое восприятие. Художественно-эстетическое 

развитие: Не развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия. Восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора зачастую происходит не в полном 

объеме, так как недостаточно развито восприятие картины мира в целом. Не достаточно 

развита мелкая моторика.  

Физическое развитие: Наблюдается нарушение равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста с нормальным развитием изложена в Приложении № 1.  

АОП разработана в соответствии с культурно – историческим и национально 

культурным подходом к работе с детьми, учитывает климатические особенности 

осуществления коррекционно – образовательного процесса.  

Национально-культурные особенности:  

● Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 
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который с детства окружает маленького красноярца.  

● Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса.  

● Содержание Программы реализует специфику национально – 

культурных, географических условий, в виде образовательно – культурных и 

досуговых мероприятий, проводимых в МБДОУ в течение года. Педагогический 

коллектив стремится к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 

культуры родного края. Это отражается через образовательные области: 

познавательное развитие (растительный и животный мир родного края), 

художественно-эстетическое развитие (национальная культура, знакомство с 

картинами В.И. Сурикова, подбор художественных произведений писателей и поэтов 

Красноярского края, подбор музыкальных произведений, композиторов детских песен 

Красноярского края).  

● Традиции ДОУ: знакомство с народными играми, национальными 

куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

создание мини музея «Русский народный быт и культура»; приобщение к истокам 

русской народной культуры; знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей.  

Климатические:  

⮚ В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

⮚ В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз.  

⮚ В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 

1.2. Описание планируемых результатов реализации Программы, в том числе 

планируемые результаты с учетом целей и задач, формируемой участниками 

образовательных отношений  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР:  

1. способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися;  

2. проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания 

речи;  

3. понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

4. пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

5. понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

6. различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

7. называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
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персонажами сказок или другими объектами;  

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

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

могут добавляться жестами);  

9. рассказывает двустишия;  

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

которые могут сопровождаться жестами;  

11. произносит простые по артикуляции звуки;  

12. воспроизводит звуко слоговую структуру двусложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

13. выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий;  

14. соблюдает в игре элементарные правила;  

15. осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

17. замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника;  

18. выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

19. показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных 

цвета и две - три формы;  

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

маленький");  

21. усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

22. считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета);  

23. знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

24. эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам;  

25. владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятель ности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками;  

26. планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника;  

27. с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением;  

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

29. обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);  

30. действует в соответствии с инструкцией;  

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

32. стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

33. выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника;  

34. с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 
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ТНР. К концу данного возрастного этапа ребенок:  

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

3. использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

4. различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

5. использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

7. составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8. владеет простыми формами фонематического анализа; 

9. использует различные типы интонационных конструкций;  

10. выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметы заместители;  

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

социальных от ношений;  

13. стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

14. проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

16. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

17. осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно;  

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток;  

19. использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;  

21. может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

22. в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно);  

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

25. положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятель ности, их свойства;  
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26. знает основные цвета и их оттенки;  

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

28. внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

29. выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;  

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

31. описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

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

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

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

(двусложных 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;  
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19. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

21. определяет времена года, части суток;  

22. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

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

используя графические схемы, наглядные опоры;  

25. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

26. владеет предпосылками овладения грамотой;  

27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

30. сопереживает персонажам художественных произведений;  

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений;  

33. знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

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

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

1.3. Психолого-педагогическая диагностики развития обучающихся с ТНР, в том 

числе, его динамики.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: психолого-педагогическое наблюдение, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. Для диагностики используется комплекс методик «Экспресс-диагностика в 

детском саду» (авторы: Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.). 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с задачами и содержанием 

образования по образовательным областям.  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

нравственные ценности;  

● развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми;  

● становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных дей ствий;  

● развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

● формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

● развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

● развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

пред полагает следующие направления работы:  

● формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей;  

● воспитание правильного отношения к людям, вещам;  

● обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - 

не нравится").  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:  

● игра;  

● представления о мире людей и рукотворных материалах;  

● безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

● труд.  

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развития педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение с другими деть ми: парное или в малых группах (два - три 

обучающихся).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе 

ния, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом.  
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Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно 

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью.  

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:  

● игра;  

● представления о мире людей и рукотворных материалах;  

● безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

● труд.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

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

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодей ствия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

организованной деятельности, в режимные моменты.  

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 
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развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагоги ческих работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное разви 

тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о 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 

разви тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

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

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

арт терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт терапии. 

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, 

познаватель ной). 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 обучаю щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

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

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

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально 

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

● развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации;  

● формирования познавательных действий, становления сознания;  

● развития воображения и творческой активности;  

● формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

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

● формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира;  

● развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсо моторного 

и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
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формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

● конструктивные игры и конструирование;  

● представления о себе и об окружающем природном мире;  

● элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно 

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звуча 

нию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодей ствию со педагогическим работником и другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

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

обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?").  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

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

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

● конструирование;  

● развитие представлений о себе и окружающем мире;  

● элементарные математические представления.  

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий.  

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы 

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 
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наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация.  

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохран ной, восстановительной).  

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям.  

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.  

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

● овладения речью как средством общения и культуры;  

● обогащения активного словаря;  

● развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

● развития речевого творчества;  

● развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; - 

знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

● развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

● формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

● профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. Педагогический работник обращает на воспитание у 

обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.  

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации.  

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

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

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми.  

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

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 

"По чему?..", "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 
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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.  

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

● развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества;  

● развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

● приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой дея тельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста.  

 Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

● изобразительное творчество;  

● музыка.  

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся.  

 Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.  

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
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дошкольного возраста.  

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка".  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. 

На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особен ностей их психомоторного развития.  

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развива ется анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное 

рисование.  

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы)  

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
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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, стимули рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, 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, артикуляционных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

● становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

● овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

● развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; - 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; - 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
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что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементар ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положитель ных 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.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста:  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам:  

● физическая культура;  

● представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое разви 

тие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
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музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста.  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

реша ются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам:  

● физическая культура;  

● представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова 

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортив ных 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, 
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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 иллюстратив 

ный 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, эстетическую бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР 

о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

Вариативные формы реализации Программы:  

● индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами;  

● подгрупповые занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами;  

● фронтальные занятия с учителем-логопедом, воспитателем и другими 

специалистами;  

● комплексные занятия с 2-3 специалистами, с учетом интеграции 

образовательных областей;  

● конкурсы, праздники, викторины;  

● организации взаимодействия в детско-родительских группах.  

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой 

развития детей в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными 

и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, 

работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программы разрабатываются разные формы активности детей в 
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малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

 Одним из условий развития детей с тяжелыми нарушениями речи является 

взаимодействие в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах 

через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты.  

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, 

так и социальные задачи.  

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи 

в образовательное пространство. Способами включения родителей являются: 

индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, круглые столы, совместные 

конкурсы, праздники, организация взаимодействия в детско-родительских группах.  

Комплексные занятия направлены на разностороннее раскрытие сущности 

определенной темы средствами разных видов деятельности, которые последовательно 

сменяют друг друга. Комплексные занятия являются тематическими, в них избранная тема 

или ключевое понятие является основой для объединения заданий из разных видов 

деятельности. Следовательно, в комплексных занятиях предусматривается наличие разных 

видов деятельности детей, объединения знаний из разных отраслей. Одним из обязательных 

условий проведения комплексных занятий является взаимодействие специалистов во время 

проведения занятий.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. В ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим помогают детям включиться в 

занятия. 

Одним из эффективных способов работы с детьми с нарушениями речи является- 

индивидуальный образовательный маршрут, который разрабатывается всеми специалистами 

ДОУ и позволяет эффективно проводить коррекцию речевых нарушений и развивать 

личности ребенка. 

 

Методы реализации Программы. 

● Наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и 

обеспечивают взаимодействие двух сигнальных систем.  

● Словесный методы направлен на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядный материал.  

● Практический метод используется при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений, игр, инсценировок.  

● Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных навыков 

произношения звуков, коррекция нарушения голоса.  

● Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, 

различных видов рассказа, в творческих заданиях.  

● Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей.  

  

Средства реализации Программы:  
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● средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  

● компьютерные программы;  

● формы организации учебной деятельности на занятии;  

● технические средства обучения;  

● методические пособия;  

● дидактические материалы;  

● помещения ДОУ.  

 

2.3. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Во вторую половину дня педагог организует культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

● в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

● в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

● в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

● в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 

● чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Примерная циклограмма культурных практик в режимных моментах во второй 

половине дня в группах раннего и дошкольного возраста 

  

Культурные практики 

Количество культурных практик, применяемых в режимных 

моментах 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

Утренний и вечерний 

круг 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ, ИГРУ С 

ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 

Индивидуальные игры 

с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детский досуг 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Опыты и 

эксперименты 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за 

природой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Творческие мастер-

классы 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Поручения – 

индивидуальный 

бытовой труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллективный труд 

детей 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ЧФУ 

Дошкольный туризм - - - 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Моделирование 

(слоговой и 

звуковой структуры 

слова) 

    1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

  

 

2.4. Описание способов и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ, и вторая 
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половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

● самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

● свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

● игры - импровизации и музыкальные игры; 

● речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

● логические игры, развивающие игры математического содержания; 

● самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

● самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

● самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 
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побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским  вопросам  и  проблемам,  быть  готовым  стать  партнером  в  обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). Дети пяти-

семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
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кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

«Круг» как компонент поддержки детской инициативы 

Утренний круг.  

Представляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. 

Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: 

● планирование (организовать детей для обсуждения планов реализации 
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

● информирование (сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.); 

● проблемная ситуация (предложить детям для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и 

т.д.); 

● развивающий диалог (вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к 
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правильному ответу); 

● детское сообщество (учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой); 

● навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

● равноправие и инициатива (поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый результат от применения утреннего круга: 

● коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к 

совместной деятельности (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 

мнение); 

● когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

● регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

● навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

● развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу; 

● обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг. Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг может проводиться на улице. 

Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: рефлексия (вспомнить с 

детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом); обсуждение проблем 

(обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, событий, мероприятий и т.д.);развивающий 

диалог (предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами программы); детское сообщество (учить детей 

быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и т.д.). 

Ожидаемый результат от применения вечернего круга: 

● коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; 
● когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

● регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

● навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

● развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 
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● эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 
Образовательное событие. 
Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети действуют на равных, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что 

дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: заронить в 

детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; дать детям 

возможность          разворачивать  действие по                  своему                      

 пониманию,   оказывая им,  при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний; помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; насыщать событие образовательными возможностями, чтобы дети 

могли применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и т.д. 

Ожидаемый результат от организации образовательного события: 

● развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

● формирование детско-взрослого сообщества группы; 

● развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

● развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки; 

● развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

● развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать 
с информацией). 

Проектная деятельность.  

Проектная деятельность – один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Проектная деятельность только тогда по-настоящему эффективна, когда проект 

действительно детский, т.е. задуман и реализован детьми. Взрослый только создает условия 

для детской самореализации. 

Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: заметить 

проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою 

идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь); помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта; помочь всем участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость 

полученного результата. 

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности: 

● развитие инициативы и самостоятельности; 

● формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 
собственной значимости для сообщества; 

● воспитание стремления быть полезным обществу; 

● развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать 

с информацией); 

● развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 



34 

● развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Развивающий диалог.  

Развивающий диалог – это обсуждение детьми проблемной ситуации, в результате 

которого появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог не возникает, если нет 

проблемы, заставляющей задуматься. Показателями успешности организации развивающего 

диалога является: 
● активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем большинства 

присутствующих в группе детей; 

● аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» 
правильного мнения с точки зрения взрослого; 

● интерес детей к высказываниям сверстников; 

● проявление отношения детей к высказываниям сверстников; 

● разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов 
взаимодействия между детьми; 

● переход диалога на новый уровень; 

● позиция педагога – модератор, который ставит проблему, с помощью 

открытых вопросов включает детей в активный мыслительный процесс, не прерывает и не 

торопит детей, не дает готовых ответов, не оценивает мнения детей, показывает детям, что 

их мнения и гипотезы интересны, использует противоречия, помогает ребенку 

сформулировать мысль, чтобы остальные дети ее поняли, резюмирует то, что было сказано. 

 

2.5. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся  

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования педагогической компетентности у родителей.  

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 

представите лям), 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.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

● аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

● коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс;  

● создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

● информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации;  
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● создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях).  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

● единый подход к процессу воспитания ребенка;  

● открытость дошкольного учреждения для родителей;  

● взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

● уважение и доброжелательность друг к другу;  

● дифференцированный подход к каждой семье;  

● равная ответственность родителей и педагогов.  

2.6. Описание содержания коррекционно-развивающей работы  

Целью коррекционно-развивающей работы является осуществление индивидуально-

ориентированной, психолого-педагогической и логопедической помощи обучающимся с 

ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей, 

которая предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

● 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.  

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:  

1. 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; 

2. психолого-педагогическое изучение обучающихся, которое оценивает 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  

3. 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 



36 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

 

Описание условий для получения образования детьми с ТНР. 

Для осуществления коррекционно-развивающего образовательного процесса созданы 

специальные условия, представленные в таблице: 

 

Кабинет логопеда, 

логопедический 

уголок:  

Занятия по коррекции 

речи  

Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей 

● Большое настенное зеркало с дополнительным 

освещением; 

● Материал по развитию речи и звукопроизношения; 

● Стимулирующий материал для обследования детей; 

● Материал на развитие мелкой моторики; 

● Стол и стулья для логопеда и детей; 

● Шкаф для методической литературы, пособий; 

● Фланелеграф; 

● Индивидуальные зеркала для детей. 

Кабинет психолога:  

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей и педагогов 

Зона для проведения коррекционно-развивающих 

индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и 

включает в себя:  

● магнитная доска; 

● столы детские; 

● стулья детские;  

● ноутбук. 

Консультативная зона включает в себя:  

● Рабочий стол педагога - психолога; 

● Шкаф для хранения документов;  

● Документы, регламентирующие деятельность 

педагога - психолога; 

● Ноутбук;  

● Набор диагностических методик; 

● Стимульный материал для проведения 

диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

● Игрушки, способствующие установлению 

контакта с детьми;  

● Комплексы наглядных материалов для 

психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в 

каждой возрастной группе;  

● Шкафы для хранения игрушек, наглядных 

пособий, дидактических игр. 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми 

имеется удобное детское кресло-капелька. 

Описание механизмов адаптации программы  

Педагогические кадры: Учителя-логопеды, педагог-психолог.  

Программы, технологии: 
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Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014. 386 с. 

Описание методов работы с детьми с ОВЗ:  

● Наглядный метод направлен на обогащение содержательной стороны речи и 

обеспечивают взаимодействие двух сигнальных систем.  

● Словесный метод направлен на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядный материал.  

● Практический метод используется при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений, игр, инсценировок.  

● Репродуктивный метод направлен на формирование первоначальных навыков 

произношения звуков, коррекция нарушения голоса.  

● Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, 

различных ви дов рассказа, в творческих заданиях. 

● Интегрированный метод направлен на развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей.  

 

 Описание специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Специальные методические пособия  Дидактические материалы 

Гаврина С.Е. Развиваем мышление. Рабочая 

тетрадь. 6-7 лет. Школа для дошколят. 

Громова О.Е. Логопедическое лото. Самые 

нужные игры. Учим звуки.  

Азова Е.А., Чернова О.О. 

Домашняя логопедическая тетрадь. Учим 

звуки.  

Соколенко Н.И. Посмотри и назови. 

Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей с ОНР. Конспекты подгрупповых и 

фронтальных занятий. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  

 

Федосова Н.А., Игнатьева Т.В. Подготовка 

детей к школе. Развитие речи: пособие для 

дошкольников. 
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Косинова Е.М. Развитие речи.  

Лукина Н.А., Никкинен И.Н.. Научи меня 

слышать. Развитие слухового восприятия, 

внимания и памяти.  

 

Гурин Ю.В. Развиваем речь: весёлые 

чистоговорки и логопедические игры. 

 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно-развивающего обучения 

детей 3-7 лет. 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции разделена на 

следующие модули. 

Модуль 1. Диагностический модуль  

Цель: диагностическое обследование развития ребенка специалистами ДОУ.  

Задачи: 

1. выявление дефицитов развития ребенка;  

2. разработка индивидуального маршрута развития ребенка.  

Данное направление отражает основное содержание:  

Диагностическая работа: сбор анамнестических данных на основе анализа 

документации вновь поступивших детей. Стартовая логопедическая и психолого – 

педагогическая диагностика детей.  

Коррекционно – образовательный процесс начинается с психолого-педагогического и 

логопедического обследования, с целью установления причин, структуры и степени 

выраженности нарушений в речевом и психологическом развитии детей.  

Одним из основных принципов диагностического обследования является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ТНР всеми специалистами: 

Логопедическое обследование определяет уровень речевого развития ребенка. 

Постановка заключительного развернутого диагноза учителем – логопедом. Выбор 

программ, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого 

дефекта.  

Психолого-педагогическое обследование проводится с целью изучение всех сторон 

психики (познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностного 

развития).  

Общие и частные задачи диагностической деятельности специалистов ДОУ 

определены в табличном варианте:  

 

Специалисты  
Задачи 

Частные Общие  

Учитель-логопед  
Изучение и оценка уровня речевого 

развития ребенка. 

Изучение и 

комплексная 
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Воспитатели группы  

Педагогическое изучение и оценка 

уровня развития основных видов 

детской деятельности. 

оценка 

актуального 

уровня развития 

ребенка. 

Педагог-психолог  

Изучение психологического аспекта 

развития ребенка. (Приложение № 10- 

12) 

Музыкальный руководитель 
Изучение и оценка уровня музыкально-

ритмических способностей. 

Инструктор по физической 

культуре 

Изучение и оценка уровня физического 

развития и двигательных качеств. 

 

Данная система психолого-педагогической помощи отражает основное содержание: 

● первичное комплексное диагностическое обследование детей всеми 

специалистами, с учетом реальных возрастных психофизических возможностей;  

● занесение результатов диагностики в индивидуальную карту развития ребенка, 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации; 

● заседание психолого-педагогического консилиума (ППк), на котором 

обсуждаются результаты обследования, составляется коллегиальное заключение ППк; 

разработка индивидуального образовательного маршрута;  

● осуществление коррекционно-образовательного процесса по индивидуальному 

маршруту ребенка;  

● промежуточный ППк, на котором определяется особенности динамики 

развития ребенка и эффективность коррекционно – развивающего воздействия; 

корректировка индивидуального образовательного маршрута;  

● заседание ППК по выводу детей в школу и определение дальнейшего 

образовательного маршрута по завершению или продолжение срока коррекции;  

●  заключительный ППк, подведение итогов коррекционной работы за учебный 

год.  

Модуль 2. Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: коррекция речевых нарушений, развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы.  

Задачи:  

1. формирование грамматического строя речи; 

2. развитие фонетико-фонематической системы языка; 

3. формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

4. коррекция звукопроизношения; 

5. развитие фонематического восприятия; 

6. развитие познавательной сферы: внимания, памяти, мышления, воображения; 

7. развитие произвольности поведения; 

8. формирование адекватной самооценки; 

9. развитие умения выражать с помощью словесных средств чувства и эмоции.  

Коррекционно-развивающая работа (Приложение № 3,4,5,6) обеспечивает 

своевременную квалифицированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

интегрированных качеств у детей (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных).  

Программа коррекционного обучения, вне зависимости от возрастной группы, 

делиться на три периода:  

1. I период – сентябрь, октябрь, ноябрь  
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2. II период – декабрь, январь, февраль  

3. III период – март, апрель, май.  

Каждый период содержит определенный объем материала, планируемый для 

изучения коррекционно – образовательного процесса и базируется на принципы:  

● принцип индивидуализации достигается за счет динамического изучения 

структуры нарушения речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых 

отклонений и особенностей в его речевом развитии.  

● принцип разносторонности учета в коррекционном процессе не только 

речевых, но и индивидуально типологических особенностей воспитанников.  

● принцип комплексности коррекционного воздействия и проведение 

коррекционной работы не только непосредственно, но и опосредованно, используя 

различные виды детской деятельности, речевое общение в режимных моментах.  

● принцип системности коррекционно – педагогического воздействия – 

проведение продуманной, рационально спланированной, скоординированной и ежедневной 

работы для достижения положительных результатов коррекции речи.Составной частью 

коррекционно – речевой работы с детьми на основном этапе – психолого – педагогический и 

логопедический мониторинг, назначение которого – выявить динамику и особенности 

продвижения детей в коррекционно – образовательном процессе.  

● принцип комплексно – тематический принцип построения коррекционно – 

образовательного процесса предусматривает:  

- объединение комплекса различных видов специфической детской 

деятельности вокруг единой «темы»;  

- обеспечение коррекционно - образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей, а также при проведении 

режимных моментов.  

В основе тематического планирования лежат лексические темы, по которым в течение 

целой недели работают все специалисты службы сопровождения. Такая концентрация на 

определенной теме, своеобразная «лексическая замкнутость», позволяет детально 

прорабатывать каждую лексическую тему, более полно погрузить детей в лексический 

материал и цикличного наращивать его с каждым возрастным этапом.  

Назначение комплексно – тематического планирования в том, чтобы:  

● сделать образовательную деятельность ребенка более интересной, а 

коррекционный процесс более мотивированным;  

● сделать восприятие ребенком мира в единстве многообразных связей 

отношений;  

● способствовать освоению детьми таких умений, которые в будущем позволяли 

бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях;  

● способствовать сплочению общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники традиции группы, ДОУ).  

Структура комплексно – тематического планирования состоит из этапов:  

Первый этап  
Логопедической службой определяются лексические темы, по каждой возрастной 

группе. К процессу реализации комплексно – тематического планирования предъявляются 

следующие требования  

- Требования содержательного характера. 

При подборе тем учитываются познавательные и речевые возможности, интересы 

детей. Выбор тем связан с сезонными изменениями в природе нашего края, с общественной 

жизнью города и страны.  
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Построение целостной картины мира и формирование разнообразных существенных 

связей в представлениях ребенка о мире через формирование содержательных задач по 

разным образовательным областям.  

Организующие темы должны быть, с одной стороны социально значимые для 

общества, семьи и государства, с другой стороны, вызывать и личностный интерес, давать 

новые, яркие впечатления, представления и понятия.  

Концентрическое наращивание материала в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы.  

- Требования организационного характера: 

● лексическая тема, проходит не менее одной недели;  

● «проживание» темы через разные виды детской деятельности;  

● использование разных форм взаимодействия педагога с детьми (позиция 

партнера) и детей между собой;  

● лексическая тема должна отражаться в подборе наглядного и дидактического 

материала, в предметно – развивающей среде группы, ДОУ.  

Второй этап  

Планирование на месяц содержание коррекционно-образовательной деятельности 

всех служб сопровождения:  

● учителя - логопеды - коррекционную деятельность по всем направлениям 

логопедической работы;  

● воспитатели - содержание познавательно-продуктивной деятельности;  

● педагог – психолог - деятельность по познавательной и эмоционально – 

волевой сфере;  

● музыкальный руководитель - содержание работы по музыкальному 

воспитанию;  

● инструктор по физической культуре - содержание по физическому развитию.  

Подбирается оптимальный словарь предметов, признаков, действия, на основе 

которого формируется грамматический строй, слоговая структура, фонематический слух и 

восприятие, звукопроизношение и связная речь.  

На основе комплексно – тематического планирования, разрабатывается календарное 

планирование, которое предусматривает: планирование всех видов деятельности детей; 

форму орга низации на каждый день.  

Основными компонентами комплексного планирования является:  

● цель, она направлена на коррекцию, развитие, воспитание и обучение; 

● содержание (виды, действия и задач);  

● организационно – действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам);  

● интеграция образовательных областей.  

 Организационно – методической основой реализации комплексно – тематического 

принципа является:  

 Комплексно – тематическое планирование тем на учебный год, по всем возрастным 

группам (Приложение № 8).  

Модуль 3. Взаимодействие службы сопровождения 

Цель: обеспечение комплексного подхода и интеграция работы службы 

сопровождения.  

Задачи:  

1. обеспечить посредством сопровождения эффективность коррекционного 

процесса.  

2. выбор оптимальных методов, способов и средств коррекционного процесса.  

Организация деятельности службы сопровождения, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, представляет собой целостную систему работы с детьми, которая, в 

первую очередь, опирается на взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего 
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пространства ДОУ, что, в свою очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень речевого 

развития ребенка с нарушениями речи.  

В основу принципа интеграции взаимодействия специалистов:  

● выстроена модель, где определены направления работы службы 

сопровождения;  

● определен аспект, с ведущими линиями взаимодействия;  

● алгоритм взаимодействия в коррекционном процессе;  

● взаимосвязь в работе службы сопровождения;  

● задачи и формы взаимодействия службы сопровождения.  

 Аспекты взаимодействия. 

 Ведущими линиями взаимодействия службы сопровождения является:  

● лично – ориентированной взаимодействие специалистов на интегративной 

основе;  

● индивидуализация коррекционно – развивающей деятельности;  

● учет компенсаторных и потенциальных возможностей детей;  

● интеграция методов коррекционно – развивающего процесса, усилий и 

возможность родителей воспитанников совместно с педагогами.  

  

Преемственность в работе учителя – логопеда и воспитателя представлены в 

табличном варианте.  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы  

4. Обсуждение результатов обследования. 

Составление логопедического 

представления на детей с ТНР 

4. Обсуждение результатов обследования. 

Составление педагогической 

характеристики на детей с ТНР 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 
6. Расширение кругозора детей 
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

2.7. Описание программы воспитания  
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Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ТНР 
МБДОУ№ 319. 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 (Приложение № 13).  
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3. Организационный раздел  

3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации АОП ДО  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 319 обеспечивает и 

гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
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представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствую щие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся).  

ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС в каждой группе должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамическими свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ № 319, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  

 - эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  

ППРОС в МБДОУ № 319 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.  

3.3. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают реализацию  Программы ДОУ 

и соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных 
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организаций» и ФГОС ДО.  
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения  и развития детей.  
В детском саду для проведения утренников и других различных мероприятий широко  

используются современные информационно-коммуникационные технологии. Имеется 

цифровой фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы эпизодически используются в 

воспитательной работе, в проектной деятельности, еженедельно выставляются на сайт 

учреждения. В  настоящее время каждый кабинет специалиста оснащен персональным 

компьютером и оргтехникой. 

 

Обеспеченность кабинета учителя-логопеда  

№ Наименование  Количество 

1  Стол письменный взрослый  1 

2  Стол письменный детский  1 

3  Стул взрослый  1 

4  Стул детский  2 

5  Кушетка с выдвижными ящиками  1 

6  Матрас  1 

7  Подушка декоративная  1 

8  Стеллаж книжный  1 

9  Шкаф для одежды  1 

10  Ковер напольный  1 

11  Настенное зеркало для логопедических   

занятий(60x116) 

1 

12  Потолочный светильник  1 

13  Раковина для мытья рук  1 

14  Полотенце для рук  1 

15  Шпатели деревянные одноразовые  10 

 

Обеспеченность кабинета педагога-психолога 

№ Наименование  Количество 

1  Стол письменный взрослый  1 
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2  Стол письменный детский  2 

3  Стул взрослый  1 

4  Стул детский  2 

5  Кушетка с выдвижными ящиками  1 

6  Матрас  1 

7  Подушка декоративная  5 

8  Стеллаж книжный  1 

9  Шкаф для одежды  1 

10  Ковер напольный  1 

11  Кресло-мешок  1 

12  Балдахин двух шторный  1 

13  Доска магнитно-маркерная  1 

14  Световой песочный стол  1 

15  Песочница с кинетическим песком (+ 6 формочек)  1 

16  Колонки для аудио проигрывания  2 

17 Ноутбук  1 

 

Обеспеченность спортивным оборудование и инвентарем 

Помещение  Оборудование, инвентарь  Количество 

Спортивная   

площадка на   

территории 

Беговая дорожка 100, 200 и 300 метров на  

выносливость 

1 

Упражнения на равновесие  1 

Ходьба по наклонной доске  1 

Метание набивного мяча в цель  1 

Прокатывание мяча в воротца  1 

Лазание  3 



49 

Вис (турник, рукоход)  1 

Ребристая дорожка  1 

Лабиринт  1 

Кольцевая дорожка для езды на   

велосипеде, самокате  

1 

Беговая дорожка 10 м на ловкость с  

препятствиями 

1 

Беговая дорожка 30 метров на скорость  1 

Метание мешочков с песком вдаль  1 

Физкультурный  зал Канат  1 

Коврик индивидуальный  20 

Мяч (резина) 20 см  24 

Мяч (резина) 15 см  20 

Мяч (резина) 10 см  20 

Мяч (пластмасса) 10 см  30 

Скакалка детская  25 

Обруч пластмассовый 55 см  6 

Обруч пластмассовый 65 см  11 

Обруч пластмассовый 70 см  25  

Палка гимнастическая  20 

Массажная дорожка  2 

Гимнастическая лавка  3 

Мат  2 

Мягкий модуль «Туннель»  2 

Набор мягких модулей  1 

Туннель  1 

Контейнер для хранения мячей  2 
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Доска ребристая длинная  1 

Доска ребристая короткая  1 

Диск «Здоровье»  2 

 

 

 Ориентиры  10 

Кегли  16 

Кубики пластмассовые  30 

Мешочки набивные для метания  25 

Шведская стенка  1 

Гантели детские  12 

Игра «Боулинг»  1 

Флажки  30 

Дуги для лазания  2 

Стойки переносные (для прыжков)  4 

Погремушки  30 

Корзины для хранения спортивного  

оборудования 

3 

Ленты  20 

 Мяч фитбол  3 

Мяч массажный  2 

Детские тренажеры:  

− велосипед  

1 

− «бегущий по волнам»  1 

− батут с держателем  1 

− беговая дорожка  1 

− «гребля»  1 
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− силовой тренажер  1 

 

Территория  Горка  3 

Спортивно-игровой комплекс  1 

Бум-балансир  3 

Наклонная доска  2 

Спортивный комплекс  1 

Песочницы  13 

Лесенка деревянная (высота 70 см)  2 

Лавочка детская  4 

Игровой модуль  13 

Машина  1 

Кораблик  1 

Вертолет  1 

 

Музыкальные инструменты 

№   

п/п 

Наименование  Количество 

1.  Пианино  1  

2. Детские музыкальные инструменты (набор)  1 

3.  деревянные маракасы;   

металлофоны;  

микрофоны динамические;   

пластиковые маракасы;   

бубны-пластмассовые;  

бубны-деревянные;  

деревянные ложки;  

треугольники металлические с палочками;  колокольчики 

металлические;  

коробочки   

синтезатор детский  

рубель  

ксилофон 

1  

2  

2  

2  

2   

2   

15   

3   

4   

2  

1  

1  

1 
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В соответствии с реализуемыми образовательными областями,  развивающая 
предметно-пространственная среда ДОУ разделена на центры активности: 
 

Образовател

ьная область  

Центры активности 

в группах и   

специально   

оборудованных   

помещениях ДОУ 

Направления 

воспитания 

 

Направленность 

деятельности 

Социально  
коммуникати
вное  
развитие 

«Уголок уединения»  Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Создание условий для  
психологического здоровья  
ребенка. 

«Центр сюжетно  

ролевых игр» 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Реализация ребенком  
полученных и имеющихся  
знаний об окружающем 
мире в  игре, усвоение норм 
и  ценностей, принятых в  
обществе, освоение 
различных  социальных 
ролей. Накопление  
жизненного опыта. 

Центр «Мы дежурим»  Трудовое 

Социальное 

направление 

Создание условий для 
развития  трудовых 
навыков в процессе  
дежурства, становление  
самостоятельности,   
целенаправленности и  
саморегуляции, 
формирование  позитивных 
установок к  различным 
видам труда. 

Центр   

психологической   
разгрузки «Релаксация  
души и тела» (кабинет  
педагога-психолога) 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Создание условий для  
психологического здоровья  
детей. 

Часть   

Программы,   

формируемая   

участниками   
образовательн
ых  
отношений 

«Центр краеведения»  Эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

направление 

Создание условий для  
воспитания гражданина 
России,  патриота малой 
родины,  знающего и 
любящего свой  край, 
поселок и желающего  
принять активное участие в 
его  сохранности и 
развитии. 
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Познавательн
ое  развитие 

«Центр сенсорики»  Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Расширение 
познавательного  
сенсорного опыта детей. 

«Центр строительных  
и конструктивных  
игр» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Преобразование   
познавательного опыта в  
продуктивной 
деятельности.  Реализация 
самостоятельной  
творческой деятельности 
детей,  выработка позиции 
творца.  

«Центр Математика»  Познавательное Развитие интересов, 

любознательности и   
познавательной мотивации,  
формирование 
познавательных  действий, 
становление сознания,  
формирование первичных  
элементарных 
математических  
представлений. 

 «Центр   
экспериментирования»  
(1 младшая группа)  

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Формирование 
познавательных  действий, 
становление сознания.  
Накопление первичных   
представлений об объектах  
окружающего мира, 
свойствах и  отношениях 
объектов   
окружающего мира, о 
планете  Земля, как общем 
доме людей,  особенностях 
ее природы. 

 Центр познавательно 
исследовательской  
деятельности «Уголок  
природы» (2 младшая,  
средняя, старшая,   

подготовительная   

группы) 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

 Центр «Я патриот   

своей страны»  

Эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Приобщение к   
социокультурным 
ценностям.  Расширение 
первичных   
представление детей о 
малой  родине и Отечестве, 
об   
отечественных традициях и  
праздниках. 
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Речевое 

развитие  

«Центр речевого   

развития»  

Эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Развитие речи детей, 
овладение  речью как 
средством общения и  
культуры. Формирование   

звуковой аналитико  
синтетической активности 
как  предпосылки к 
обучению   

грамоте.  

Знакомство с книжной   

культурой, детской 
литературой,  
формирование понимания 
на  слух текстов различных 
жанров  детской 
литературы.   

Формирование умения   
самостоятельно работать с  
детской литературой   
«добывать» необходимую  
информацию. 

 Кабинет учителя  

логопеда 

Эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Организация 
индивидуальной и  
подгрупповой 
коррекционно развивающей 
помощи 

 «Центр правильной  
речи и развития   
мелкой моторики»  
(для детей с ОВЗ) 

Эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Адаптация ребенка с   

проблемами развития речи 
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Художествен
но 
эстетическое   

развитие 

«Центр театрально 
музыкальной и   

изобразительной   

деятельности» 

Эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Становление эстетического  
отношения к окружающему  
миру, формирование и 
развитие  художественного 
восприятия  произведений 
искусства.   
Реализация 
самостоятельной  
творческой деятельности 
детей.  Развитие 
предпосылок   

ценностно-смыслового   

восприятия и понимания   

произведений искусства.   

Развитие ручной умелости.  
Стимулирование   
сопереживанию 
персонажам  
художественных 
произведений. 

 Музыкальный зал  Эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Становление эстетического  
отношения к окружающему  
миру, формирование и 
развитие  художественного 
восприятия  произведений 
искусства.   

Реализация 
самостоятельной  
творческой деятельности 
детей.  Развитие 
предпосылок   

ценностно-смыслового   

восприятия и понимания   

произведений искусства. 

Физическое   

развитие 

«Центр спорта»  Эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Расширение двигательного  
опыта, становление   

целенаправленности и   
саморегуляции в 
двигательной  сфере. 
Овладение   
элементарными нормами и  
правилами здорового 
образа  жизни. 

Физкультурный зал 

Малый тренажерный  
зал 

Спортивная площадка  
на территории ДОУ 
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Часть   

Программы,   

формируемая   

участниками   
образовательн
ых  
отношений 

«Центр ЗОЖ»  Эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

направление 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Патриотическое 

направление 

Овладение элементарными  
нормами и правилами 
здорового  образа жизни, а 
также умениями  
правильного выполнения   
дыхательной и пальчиковой  
гимнастики, самомассажа и 
т.д. 

 
Происходит постоянное усовершенствование РППС ДОУ современным 

оборудованием и материалами,  которые соответствуют новому законодательству об 
образовании и  современным требованиям. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Перечень методических материалов: 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечена учебно- 

методическим комплектом, в который входят: 

- учебно-методическое сопровождение Программы, включая пособия по работе 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- наборы для творчества; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания интегрирована с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы.  

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации АОП ДО. 
Примерный перечень представлен в Приложении № 27. 

 

3.5. Кадровые условия реализации АОП ДО  

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, в состав которых входят: воспитатели, музыкальные руководители, педагог- 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший воспитатель. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. No 761н. ДОУ вправе применять сетевые формы реализации Программы 

или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация Программы ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
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распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического 

и психологического сопровождения педагогических работников. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности 

дополнительно предусмотрены должности педагогических, в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. No 

373. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», а также в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении включает: 

описание гибкого режима дня (холодный, тёплый период года), время пребывания детей в 

дошкольном учреждении и вынесены в Приложение № 7.  

Модель организации образовательной деятельности.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Первая половина дня 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- коммуникативная;  

- игровая;  

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора;  

- музыкальная;  

-двигательная. 

- игровая;  

- самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд;  

- коммуникативная. 

- игровая;  

- коммуника тивная;  

- самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд;  

- двигательная. 

- восприятие  

художественно

й литературы и 

фольклора;  

- коммуника 

тивная; 

 

Вторая половина дня  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная Взаимодействие с 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

деятельность детей семьей 

- коммуникативная;  

- игровая;  

-двигательная. 

- игровая;  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

- игровая;  

- коммуникативная;  

- самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд; - 

двигательная. 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

- коммуникативная; 

 

В комбинированных группах МБДОУ № 319 интегрированная ООД организовывается 

I и во II половину дня с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, 

также ежедневно проводится специально организованные мероприятия для коррекции 

речевого нарушения.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы интегрирован с комплексно-

тематическим планированием на учебный год (Приложение № 7) . 
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Дополнительный раздел  

Краткая презентация программы  

Программа ДОУ ориентирована на детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа ДОУ реализуется посредством развивающей коррекционно-образовательной 

деятельности:  

● логопедические коррекционные занятия,  

● развивающие занятия педагога-психолога,  

● занимательная образовательная деятельность под руководством воспитателя. 

Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба 

сопровождения. 

В нее входят:  

* логопедическая служба,  

* психологическая служба,  

* музыкальная служба,  

* оздоровительно-физкультурная служба,  

* воспитательно-образовательная служба.  

При реализации образовательной программы используются: Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ. Приказ Мин.проф.РФ от 24.11.2022 г. № 1022, «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» Нищевой Н. В. и примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. 

В. Лопатиной, программы, разработанные специалистами ДОУ (педагогом-психологом, 

учителями-логопедами, воспитателями).  

  

 Возрастная категория детей и особенности реализации программы: адаптированная 

образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи, особенности реализации АОП предусматривают гибкий коррекционно-

образовательный процесс, направленный на учет индивидуальных возможностей детей с 

ТНР, на полноценное проживание ребенка с ТНР дошкольного детства и психолого-

педагогической готовности к школьному обучению в период завершения этапа дошкольного 

детства.  

  

Ссылки на федеральные программы:  

https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia 

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 

четырех направлениях: 

 - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом;  

 - участие в управлении образовательной организации.  
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 Педагогический коллектив предлагает родителям воспитанников разнообразные 

формы взаимодействия: круглые столы; открытые просмотры занятий и других видов 

детской деятельности; квесты, экскурсии; дни открытых дверей; семинары-практикумы; 

тренинги; собрания; видеофильмы и презентации о жизни группы, детского сада, различных 

видов деятельности, режимных моментов; выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты; информационные стенды; мини-газеты; папки-передвижки.  
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