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 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи (далее - Программа) разработана педагогами МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка с ТНР, 
определяющие особые условия получения им образования.  Специфической особенностью 
Программы является коррекционная направленность образовательной работы. В рамках возрастного, 
деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 
воспитанию детей с ТНР отличительной особенностью данной Программы является выделение 
специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на коррекцию нарушений, а также 
на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка. Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  

   Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

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

4.Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 
как:  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

          Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и включение детей с ТНР в социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 
образовательных групп  компенсирующей направленности.  
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2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся  дошкольного возраста 
с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности.  

В организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется программа 
и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 
особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.   

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 
части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 
объема.  

 Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 
оценивание созданных в МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 
подразделение- дошкольное отделение) условий внутри образовательного процесса.  

                            

  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1  Пояснительная записка    

Адаптированная  образовательная программа для детей с тяжелыми  нарушениями  речи 

разработана в соответствии с нормативными документами:   

• Действующим Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;   

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155;   

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

• Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  

• Уставом МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»  

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации"  

  

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: " Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденная приказом  

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальной программы:  

 «Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  

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

И.Л.Кириллов, Е.Н.Кутепова, Л.В.Лопатина, Т.С.Овчинникова и др., 2019г.   

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 
государственном языке Российской Федерации.   
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Срок освоения Программы 2 года.   

   

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой базе и 

в деятельности МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение- дошкольное отделение) 

  

1.2. Значимые характеристики МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 

школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) для составления Программы  

  

Основные показатели  

  

Полная информация  

Полное название 

образовательного учреждения 

Сокращённо  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кобринская основная общеобразовательная 

школа»  

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 

школа»  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

188355, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский р-н, п.Кобринское, ул. Центральная, 

д.32 

Учредитель   Муниципальное образование «Гатчинский район»  

Ленинградской области в лице администрации Гатчинского 

муниципального района  

Режим работы групп 

компенсирующей  направленности  

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни –  

суббота, воскресенье, праздничные дни  

Реализация программы осуществляется в течение всего 

пребывания детей в ОУ  

Педагогические работники в 

группе, где осуществляется 

обучение по АОП ДО для детей с 

ЗПР  

Воспитатели: 2  

Музыкальные руководители: 1  

Инструктор по ФК: 1  

Учитель-логопед: 1  

  

  

 

 

1. 3. Цели и задачи Программы  

  

         Цель реализации АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося  дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.            

        АОП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации 
прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  



 

7 

 

  

Задачи АОП:  

-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;  

-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.  

  

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

Программа базируется на общих  принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБОУ 
«Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное 
отделение) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество  с семьей.  

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

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

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
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) 



 

8 

 

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: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 
При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей)  

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)  

1.5.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР:  

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 
обучающимися;  

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 
речи;  

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 
сложности синтаксическими конструкциями;  

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

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

сказок или другими объектами;  

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами);  

9) рассказывает двустишья;  

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

11) произносит простые по артикуляции звуки;  
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12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 
закрытых слогов;  

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;  

14) соблюдает в игре элементарные правила;  

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

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

17) замечает  несоответствие  поведения  других  обучающихся 
 требованиям педагогического работника;  

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

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

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

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

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

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

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

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

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 
движения с музыкальным сопровождением;  

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

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

 

1.5.2.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 
работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств, качеств;  

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  
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5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 
помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа;  

9) использует различные виды интонационных конструкций;  

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль;  

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители;  

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений;  

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника;  

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);  

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно;  

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 
изображения: времена года и части суток;  

19) использует схему для ориентировки в пространстве;  

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 
работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

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

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и 
самостоятельно);  

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 
свойства;  

26) знает основные цвета и их оттенки;  

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 
его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

1.5.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 
рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры;  

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;  
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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).  

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 
ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных 

этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 
консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 
дальнейшего обучения в соответствии с требованиям ФГОС. В зависимости от того, на каком 
возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, 
от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 
уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 
для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 
работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.   

  

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

  

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а также ФГОС, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с 
ТНР;  

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными 
недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 
уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 
ориентиры Программы  должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

3) карты развития ребенка;  

          На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:    

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;    

• реализации      требований     Стандарта     к   структуре,   условиям      и  целевым  ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;    

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;     

• задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   и  перспектив 

развития самой Организации;    

• создания   оснований   преемственности   между   дошкольным  и начальным  общим 

образованием.  

  

 Система оценки качества дошкольного образования:  

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
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-учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 
работников, общества и государства;  

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

   

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ОУ для детей с ТНР 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.   

Задачами педагогического мониторинга являются:  

 получение объективной информации о реализации образовательной программы ОУ;  

• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса;  

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ОУ;  

• выявление затруднений педагогов ОУ в осуществлении образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками;  

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы 

оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ОУ.  

  

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста с 

ТНР 

  

      В  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР 

 углубленное логопедическое обследование детей осуществляется  учителем-логопедом.   

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими  ТНР, проводится с использованием  
методических пособий С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, Н.В. Нищевой  

Три раза в год  осуществляется диагностика уровня знаний и умений детей по всем разделам 
программы.   

Использование карт обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи 
позволяют обеспечить:   

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий);  

• интерпретацию полученных данных в количественной форме;   

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;  

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало –середина - конец учебного года);  
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• использование бальной системы.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение 

сентября. Задачами углублённой педагогической диагностики ребёнка дошкольного возраста с 

тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Углублённое логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребёнка.   

 1этап: Диагностический.   

Задачи этапа:   

 Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы, заполнение карт речевого развития (Приложение 5).  

 2 этап: Подготовительный.   

Задачи этапа:   

1) Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно- образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций.   

2) Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.   

3) Формирование информационной готовности педагогов МБОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно- педагогической работы с детьми.   

4) Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. Результат: составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка.  

  3 этап: Основной коррекционный.   

Задачи этапа:   

1) Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах.   

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

результатам работы.   

3)Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно- педагогического 

влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.   
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4) Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков.   

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

Результат: достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии.   

 4 этап: Итогово-диагностический.   

             Задачи этапа:   

1) Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми.   

2) Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ОУ.   

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы.   

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех 

воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7 лет с ОНР, реализовываются на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; – карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР. Мониторинговая 

деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития детей с ТНР;   

- составление и корректирование индивидуальных маршрутов (учебных планов);   

- учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение индивидуального плана лого-

коррекционной и коррекционно-развивающей работы, дает рекомендации для следующего этапа 

обучения.   

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедического обследования по направлениям:  

• фонетическая сторона речи;   

• слоговая структура слова;   

• лексико-грамматическая сторона речи;   

• фразовая и связная речь;   

• фонематические процессы.   

Педагогическая диагностика индивидуальных образовательных достижений детей осуществляется 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре.   

  

Подробно система мониторинга представлена в ПРИЛОЖЕНИИ -2-3 
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Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также  
семьи    воспитанников. В МБОУ разработана и используется следующая система оценки деятельности 
учреждения родителями воспитанников:  

  

  

Сроки  Форма оценки  

  

       Вид оценки  

Апрель-май  Анкетирование родителей  

Заслушивание отчетов администрации 
и педагогов учреждения о реализации   

образовательной программы  

дошкольного образования  

Изучение мнения родителей о 
деятельности педагогического 
коллектива по реализации   

образовательной программы 
дошкольного образования  

  

В течение года  Изучение мнения родителей на сайте 

учреждения  

Изучение мнения родителей о 
работе педагогов учреждения и 
запросов на образовательные услуги  

  

В течение года по 

плану   

Консультации «Формирование 

предпосылок к учебной деятельности»   

Формирование предпосылок к 

учебной деятельности  

  

В течение года  

по плану  

  

Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ: конкурсы, викторины, детские 

праздники, спортивные праздники  

Изучение мнения родителей о 
работе педагогов учреждения  

  

  

  

По  

необходимости  

Тестовый опрос родителей  Оценка открытости учреждения и 
доступности информации о жизни  

детей в группах  

  

Апрель  Анкетирование родителей  Оценка коррекционной  

деятельности   

  

  

  

1.7. Формы получения образования  

  

Дошкольники с ТНР получают образование в МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) в дневной очной 

форме обучения.  

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 
воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых МБОУ «Кобринская 
основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) в 
соответствии с учебными планами и АОП ДО. При невозможности получать образование в очной 
форме в случае карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную форму в виде 

методических рекомендаций родителям.  

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, предоставляются на время 
обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки и др.  
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 Формы реализации программы   

Непрерывная 
образовательная  

деятельность  

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментах, и специально 

организованных мероприятий.  

Свободная 
воспитанников.  

  

  

деятельность  

  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения является 
непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая регламентируется расписанием НОД  

 При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются только для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  

  

1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Парциальная программа:  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Кириллов, Е.Н. Кутепова, Л.В. Лопатина, Т.С. Овчинникова  и др.  

Цель  реализации  Программы – проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической  работы,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для  развития  ребенка  с  

ТНР,  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  

возрасту  видах  деятельности.  

      Задачи:  

- способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  ТНР,  коррекции  их  психофизического  

развития,  подготовке  их  к  обучению  в  школе;  

- создать  благоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии с  их  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями;  

- обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  

отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,  взрослыми  и  миром;  

- способствовать  объединению  развития,  обучения,  воспитания  и  коррекции  в  целостный  

образовательный  процесс.  

      Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей работы  возможно  лишь  при  
условии  комплексного  подхода  к  воспитанию  и  образованию,  тесной  взаимосвязи  в  работе  всех  
специалистов (воспитателей,  учителя-логопеда,  педагога-психолога)  дошкольной  организации, а  
также при  участии  родителей (законных  представителей)  в  реализации  программных  требований.  
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Пояснительная  записка.  

     В содержательном разделе представлены:   

• описание модулей образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
для детей с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

• система профессиональной коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

 При организации образовательной деятельности с детьми с ТНР по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 
школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) следует принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 
возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги МБОУ «Кобринская основная 
общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение)  принимают во 
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 
расположения МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 
подразделение- дошкольное отделение).  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей  ТНР 
в  МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- 
дошкольное отделение) предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ТНР с учетом индивидуально-
типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников МБОУ 
«Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное 
отделение) 

2. Вариативность планируемых результатов освоения АОП в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ТНР.   

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 
создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.   

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 
коррекционно-образовательного содержания программы, отбор конкретного содержания 
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в группе компенсирующей направленности 
на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 
окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.   

5. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 
эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР.   

6.Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ТНР, этапов и методов ее реализации.   
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7.Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 
пособий, учебных средств и оборудования) для реализации программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания программы, ее связи с бытовой, 
предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

  

Роль консилиума ОУ в адаптации Программы  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействия 
руководящих и педагогических работников МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 
школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) с целью создания оптимальных условий 
обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения.  

          Задачами ППк являются:  

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 
социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-
педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; -контроль за 
выполнением рекомендаций ППк.  

    

2.2.Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1.В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  

-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 
детьми;  

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-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 
предполагает следующие направления работы:  

-формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей;  

-воспитание правильного отношения к людям, вещам;  
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-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится").  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:  

-игра;  

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

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим 
педагогическим работником и детям положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 
организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 
общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в 
малых группах (два-три обучающихся).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 
игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 
цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы 
предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 
обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом.  

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 
игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 
навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

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 тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 
процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-
логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 
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использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 
общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 
педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 
обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты.  

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 
детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся 
в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

"ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. 
Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 
дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 
общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 
вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 
всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 
их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 
семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:  

-игра;  

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

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
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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 не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-
терапевтических техник с элементами кукло-терапии, 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, познавательной). 
Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 
их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 
у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения 
с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 
и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 
детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 
развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 
работники, работающие с детьми с ТНР.  

2.2.2.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);  
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-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 сенсомоторного и сенсорного опыта; 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 
представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и конструирование;  

-представления о себе и об окружающем природном мире; -элементарные математические 
представления.  

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на 
ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 
предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку 
или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 
сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 
множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 
чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 
другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 

игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 
сходных признаков.  

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 
элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 
("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?").  

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.  
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Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 
игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. 
Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 
изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 
моменты.  

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 
внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация.  

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 
литературные произведения по ролям.  

Основное содержание образовательной деятельности 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.  

2.2.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и культуры;  

-обогащения активного словаря;  

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развития речевого творчества;  
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-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

-профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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 
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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 возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 
словесные обобщения.  

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 
этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 
работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 
ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 
детьми.  

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
педагогическим работником и другими детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 
формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 
важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 
с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 
педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и 
в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 
обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 
словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 
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обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 
с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 
проводят с детьми другие специалисты.  

2.2.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

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

народного творчества;  

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

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

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа 
относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся 
к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и других видах художественно-творческой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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 дошкольного возраста.  
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Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 
разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка".  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 
а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 
самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 
к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 
эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
стимулирующей развитие их 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 
(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 
видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 
на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 
характер (движение, состояние природы)  

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-
ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 
детьми.  

   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 
более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации.  
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 
мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития обще речевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей.  

2.2.5.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 что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 
числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 
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том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

            В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, 
так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность 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 развитие" 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 
работниками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" 
должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 
коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной 
образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 
физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 
лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся 
с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 
играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 
упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 
процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 
коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста.  
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Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам:  

-физическая культура;  

-представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 
стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать 
прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 
обучающихся с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста:  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 
другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 
содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 
воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 
самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 
двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 
утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 
лого-ритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 
различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 
обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 
атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
обучающихся.  

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 
аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 
видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР 
о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне 
со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 
уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 
развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 
а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь 
в обстоятельствах нездоровья.  

  

2.3.Описание основных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР  

  

  В работе с детьми с ТНР используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка  ТНР и др.  

I Практические методы (упражнения игры и моделирование).  

А) Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий.   

1.Подражательно-исполнительские методы. Выполняются детьми в соответствии с образцом 

(дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику).  

2.Конструирование.Используется при профилактике нарушений письма. Детей учат 

конструировать буквы из элементов, из одной буквы другую.  

3.Упражнения творческого характера. Использование усвоенных способов в новых условиях, 

на новом материале. Выполнение любых упражнений способствует формированию практических 

умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия:  

- осознание ребенком цели. Это зависит от четкости постановки задачи, использования 

правильного показа способов выполнения, расчлененности показа сложных упражнений с учетом 

возрастных и психических особенностей ребенка;  

-систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на логопедических 

занятиях, вне их, на уроке, во внеклассное время с использованием разнообразного речевого и 

дидактического материала и различных ситуации речевого общения);  

- постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и индивидуально-

психологических особенностей ребенка; осознанное выполнение практических и речевых действий;  

- самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на начальных этапах 

коррекции упражнения могут выполняться с помощью учителя-дефектолога, учителя-логопеда.);  

- дифференцированный анализ и оценка выполнения.  
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Б) Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности 

в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. Одним из основных 

компонентов метода является воображаемая ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые 

действия).  

С детьми дошкольного возраста с ТНР  используются различные игры: с пением, дидактические, 

подвижные, творческие, драматизации. Их использование определяется задачами и этапами 

коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта, возрастными и 

индивидуально-психическими особенностями детей.  

В) Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в целях формирования 

представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между элементами этих объектов.  

Эффективность их использования зависит от следующих условий:  

-модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре аналогичной ему;  

- быть доступной для восприятия ребенком данного возраста;  

- должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями.  

Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. Например, при 

формировании звукового анализа и синтеза используются графические схемы структуры 

предложения, слогового и звукового состава слова.  

II Наглядные методы - формы усвоения знаний, умений и навыков, которые находятся в 

существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств 

обучения.  

А) Наблюдение - применение картин, рисунков, показом упражнений.  

Наглядные средства должны:  

-быть хорошо видны всем;  

-подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей ребенка с 

ТНР ;  

-соответствовать задачам коррекционной работы на данном этапе коррекции;  

-сопровождаться точной и конкретной речью;  

- словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности, наблюдательности, развитию речи.  

Использование пособий может преследовать различные цели:  

- коррекцию нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, величине и т. д.),  

- развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в названиях которых 

имеется отрабатываемый звук),  

- развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной картине, в названии 

которых 5 звуков),  

-закрепление правильного произношения звука,  

- развитие лексического запаса слов,  

-развитие грамматического строя,  

- развитие связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картин).  

  

Б) Воспроизведение аудиозаписей   

В) Использование видеозаписей  

III Словесные методы определяются возрастными особенностями детей, структурой и 

характером нарушений, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия.  
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Методы и приемы в различных видах деятельности  

  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Коррекционная 

работа  

-Напоминание  

-Объяснение  -
Проговаривани
е  -Труд в 
уголке природы  
-Наблюдение  -
Развивающие 
игры   

-Обсуждение -
Гимнастика: 
дыхательная,  

артикуляцион 

-ная, 

зрительная, 

пальчиковая  

-Показ  

 -Объяснение   

-Наблюдение - 

-Беседа  -
Рассматривание  

иллюстраций  -
Игры  

(дидактически 

е и  

подвижные)  -

Продуктивная 

деятельность  

-Игры  

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные, сюжетно-
ролевые)   

-Игры- 

экспериментирования  

-Игры со 
строительным 
материалом  -Игры со 
спортивными 
атрибутами   

-Игры-драматизации 
(пальчиковый, 
настольный, 
перчаточный, 
масочный и др. виды  

театра)   

-Продуктивная 

деятельность (лепка, 

аппликация, 

рисование)  

-Опрос   

-Анкетирование  -
Информационные 
листы  -Мастер-
классы для 
родителей -
Семинары –
Семинары-
практикумы -
Ситуативное 
обучение -
Упражнения  

-Консультации - 
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ  -
Беседа  

-Презентации -

Совместное 

творчество  -

Открытые занятия  

Индивидуальные 
занятия  с  

Учителем-
логопедом   

-Игры  и 
упражнения в  

условиях 
специально 
оборудованной  

поли-

функционал 

ьной среды  

(сенсорная  

комната)   

-Игры  с  

использованием 
дидактических 
материалов 
(мозаика, 
шнуровки,  

нанизывание бус  

и др.)  

 -Упражнения на 

зрительных 

тренажерах  -

Игры с песком  

  

Методы и приемы работы по 5 образовательным областям  

Образовательная область  Методы и приемы  

Физическое развитие  Физкультурное занятие, утренняя гимнастика.  

  

Игра, беседа. Рассказ. Чтение, рассматривание.  

Интегративная деятельность.  

Спортивные и физкультурные досуги.  

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера.  

 Проектная деятельность, проблемная ситуация.  

  

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем  
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Социально-

коммуникативное развитие  игра. Совместная со сверстниками игра.  

  

Чтение, беседа. Наблюдение. Педагогическая  

ситуация. Экскурсия. Проектная деятельность.  

Интегративная деятельность. Праздник,  

рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  

телепередач. Экспериментирование.  

Поручение и задание, дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей  

тематического характера.  

Речевое развитие  Чтение, беседа. Рассматривание.  

  

Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми.  

Игра. Проектная деятельность.  

Создание коллекций. Интегративная деятельность  

Обсуждение. Рассказ.  

Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми.  

Сочинение загадок.  

Проблемная ситуация. Использование различных  

видов театра.  

Познавательное развитие   Проектная деятельность.  

  

Исследовательская деятельность. Конструирование.  

Экспериментирование. Развивающая игра.  

Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа.  

Интегративная деятельность. Экскурсии.  

Моделирование. Реализация проекта. Игры с  

правилами.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Изготовление украшений для группового помещения  

к праздникам, предметов для игры, сувениров,  

  

предметов для познавательно-исследовательской  

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление.  

Рассматривание эстетически привлекательных  

предметов.  Игра. Организация выставок.  

Слушание соответствующей возрасту народной,  

классической, детской музыки.  

Музыкально - дидактическая игра. Беседа  
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интегративного характера, элементарного  

музыковедческого содержания. Интегративная  

деятельность. Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение.  

Музыкальное упражнение. Распевка  

Двигательный, пластический, танцевальный этюд.  

 Танец. Творческое задание. Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра.  

  

2.4.Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми. 

  

Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

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

следующие аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

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

2. Взаимодействие взрослых МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 
(структурное подразделение- дошкольное отделение) с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 
работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 
воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 
детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 
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себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 
Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 
выполнения,  четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР:  

1. В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают новые 
задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) 
также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач 
является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 
представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 
Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей.  

2. При реализации задач социально-педагогического блока осуществляется тщательное 
планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей.  

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  

а) коллективные формы взаимодействия:  

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в начале, 
в середине и в конце учебного года).  

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 
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информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия Организации с 
другими организациями, в том числе и социальными службами.  

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3 раз в 
год и по мере необходимости.  

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм работы; 

сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих организационных 
вопросов.  

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для родителей 
(законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем учебном году).  

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.  

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных представителей).  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью.  

б) индивидуальные формы работы:  

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников 
по мере необходимости).  

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей 
(законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение оценки 
родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и воспитателей; 
определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации.  

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 
представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям).  

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий, 
информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы с ребенком, 
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 
условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

в) формы наглядного информационного обеспечения:  

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например, 
"Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать 
игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). Задачи:  

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-
образовательной работы в Организации; информация о графиках работы администрации и 
специалистов.  

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи:  

ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  формами 
 продуктивной деятельности обучающихся; привлечение и активизация интереса родителей 
(законных представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка.  

г) открытые занятия специалистов и воспитателей:  

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 
(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и 
трудностей своих обучающихся; наглядное обучение родителей (законных представителей) методам 
и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  



 

40 

 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 
инструкциями.  

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных  

детско-родительских проектов (несколько проектов в год):  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 
(законных представителей) и обучающихся.  

е)  опосредованное  интернет-общение.  Создание  интернет-пространства  групп, 
электронной почты для родителей (законных представителей):  

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 
деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 
образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро 
получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы 
по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 
анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в семье.  

  

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 Цели программы коррекционной работы:   

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования.  

  

 Задачи:  

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 
различных коммуникативных ситуациях;  

-обеспечение  коррекционной  направленности  при  реализации  содержания  

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителям (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает:  
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-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

-социально-коммуникативное развитие;  

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

ТНР;  

-познавательное развитие,  

-развитие высших психических функций;  

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 
использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 
с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 
уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 
нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления;  

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 
в речевой деятельности;  

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;     

- сформированность социально-коммуникативных навыков;  

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях:  

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 
и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 
психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 
требованиям образовательной программы; специально организованное логопедическое обследование 
обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового 
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 этио-патогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 
совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 
речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 
предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 
или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 
возрастными и программными требованиями.  

-Обследование словарного запаса.  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 
лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 
ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его рече-языковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 
качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 
человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 
и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

- Обследование грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать 
такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 
серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного предложения.  

-Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 
Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 
процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 
рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи 
является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 
передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 
и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и 
без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 
пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 
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предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

-Обследование фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 
Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 
звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 
текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 
и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 
произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 
обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 
языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 
языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 
стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 
гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 
целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-языковых 
возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 
фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 
речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 
выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 
и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового развития 

обучающихся с ТНР.  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном 
отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 
помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 
(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 
различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 
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представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 
речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 
коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 
нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 
что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 
движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 
предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

2.6.1.Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному 
и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 
направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, 
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 
по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 
обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 
предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.6.2.Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 
понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 
речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 
притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:  

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
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существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 
пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 
рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 
имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 
формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 
слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты рече-языковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам 
и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 
категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 
рассказы, короткие сказки.  

2.6.3.Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 
значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 
речью).  

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 
слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление 
слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 
голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 
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баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть 
- блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

2.6.4.Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 
плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 
(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть 
со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 
многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-
графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 
направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков рече-языкового, эмоционально-
волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 
пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 
последствий и осложнений, обусловленных нарушением рече-языкового развития ребенка с ТНР.  

2.6.5.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

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

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  
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-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

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

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: -правильно 
артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 
глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;  

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

-производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 
слоги, слова).  

2.6.6.Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание),  

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 
возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 
коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 
различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 
педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 
отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;  

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; -использовать в речи основные 
средства передачи ее содержания; -соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:  

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

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

-адаптироваться к различным условиям общения;  

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 
событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения.  

   

Содержание коррекционной работы воспитателя    

Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности, выполняет как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, направленных на устранение недостатков в 

речевой, интеллектуальной, сенсорной, аффективно-волевой сферах, реализуя как комплексную, так 

и коррекционную программу.   

В начале учебного года воспитатели, как и все специалисты МБОУ, участвуют в диагностике 

детей, имеющих нарушения, и составлении индивидуального образовательного маршрута каждого 

ребёнка. Воспитатели отбирают те методики и технологии, которые позволяют получить достоверную 

информацию о развитии каждого ребёнка, под руководством методиста разрабатывают 

диагностические карты по разделам основной образовательной программы, обрабатывают 

полученные результаты. Три раза в год фиксируют динамику развития ребёнка, заполняя таблицы 

мониторинга.  
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Воспитатели участвуют в работе психолого-педагогического консилиума, проводимого в МБОУ 

три раза в год. Они готовят сообщения с подробным анализом усвоения программы каждым ребёнком, 

участвуют в обсуждении трудных случаев, разрабатывают пути дальнейшего продвижения в развитии 

ребёнка с тяжёлым речевым расстройством.  

Воспитатели группы:   

1. Изучают специальную  литературу, связанную с коррекционной деятельностью.   

2. Принимают активное участие в создании коррекционно-развивающей среды в группе, 

учитывая рекомендации учителя-логопеда и заместителя заведующего МБОУ.   

В группах существуют  зона , в которой  есть:   

- игры на развития внимания, памяти, моторики, мышления, восприятия  

- игры на развитие речевого дыхания, автоматизацию звуков, развитие слухового и зрительного 

внимания, памяти, игры и задания на развитие лексико-грамматического строя речи, развитие связной 

речи, мелкой моторики.   

- альбомы, книги, лэпбуки, сюжетные картины на все лексические темы, серии картин, 

предназначенные для развития лексико-грамматического строя речи и связной речи детей;   

- в арсенале педагогов – картотеки игр на автоматизацию и дифференциацию звуков, картотеки 

артикуляционных упражнений, картотека игр на координацию речи с движением   

3.Поддерживает в группе познавательно-речевой режим.   

4. Организует и проводит коррекционную работу по заданию учителя-логопеда. Ежедневно 

выполняет рекомендации по коррекции речевых и неречевых нарушений на коррекционных занятиях, 

в непосредственной образовательной деятельности, совместной деятельности.   

Содержание коррекционно-развивающей работы вносятся специалистами в “Тетрадь 

взаимодействия», которая заполняется ежедневно.   

Игры и упражнения проводятся воспитателем как в первой, так и во второй половине дня или 

используются на занятиях во время динамических пауз.   

Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до завтрака) и во вторую 

половину дня, сразу же после дневного сна. Вечерняя логопедическая работа проводится в разных 

формах: фронтально, подгруппами и индивидуально.   

      Учитель-логопед наблюдают за работой воспитателя с детьми, посещая подгрупповые и 

индивидуальные занятия, отмечая положительные моменты, а также анализируют те виды работы, 

которые были неудачными и не дали ожидаемого результата.   

       Посещения педагогом занятий специалистов расширяет его представление о 

коррекционной работе, он овладевает приемами, методиками, технологиями обучения, которыми 
владеет специалист.   

Содержание коррекционной работы музыкального руководителя 

     Цель работы: коррекция нарушений познавательного и речевого развития детей  через 

развитие музыкальных способностей .  

Музыкальный руководитель работает в тесном взаимодействии с воспитателем, учителем-

логопедом. Музыкальное занятие для детей с нарушениями речи является логическим продолжением 

коррекционной работы специалистов: музыкальный руководитель с помощью изобразительных 

средств расширяет круг знаний и представлений ребёнка, отрабатывает определённые компоненты 

речевой системы и неречевых функций, закрепляет знания, умения и навыки, приобретенные на 

коррекционных занятиях.   

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям:   

1. Коррекционно-развивающее;   

2. Информационно-консультативное.   

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем- логопедом.   
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• Составление индивидуального образовательного маршрута на каждого воспитанник.   

• Осуществление совместного подбора методической литературы, пособий и репертуара.   

• Участие  учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, 

открытых занятий.   

• Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.   

• Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений.   

• Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, лого-ритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа.   

Музыкальный руководитель решает следующие задачи:   

• развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;   

• развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально ритмического движения, игры на 

детских инструментах.   

  развитие у детей двигательных способностей как основы воспитания речи.   

• использование широкого упражнений и игр с пением и движением.   

• развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны;   

• формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменения силы и высоты голоса 

в зависимости от контекста.   

Музыкально-коррекционная работа проводится в форме музыкальных коррекционных 

занятий. На занятиях происходит усвоение музыкального, двигательного и речевого материала.  

         1.Пение.   

    У детей с ЗПР часто речь монотонна, невыразительна, нарушено речевое дыхание. 

Дыхательная гимнастика, артикуляционные упражнения, используемые при обучении пению, 

способствует устранению этих проблем.   

В ходе занятий пением значительно развивается фонематический слух, т.к. формирование 

фонематического слуха невозможно без распознавания и различения неречевых сигналов и речевой 

просодики.   

Дети, поющие группой или индивидуально, быстрее запоминают текст, легче воспринимают на 

слух информацию. У детей формируются правильное звукообразование, ясное произношение, чистый 

звук, слитность звучания, интонирование, развиваются музыкально-сенсорные способности, умение 

слышать и контролировать себя.   

2.Восприятие музыки.   

Дети с нарушениями речи часто слушают музыку, но фактически её не слышат, т.к. у них 

недостаточно развито слуховое восприятие. Многократное повторение и анализ музыкальных 

фрагментов произведений помогают решить эту проблему.   

Дети с трудом запоминают названия произведений, произведений, фамилии композиторов. Для 

лучшего запоминания музыкальный работник может объединить ряд музыкальных произведений 

общей темой, посвятить несколько занятий творчеству одного композитора, организовать 

музыкально-дидактическую игру «Узнай и назови произведение» или «Кто написал эту музыку».  

На музыкальных занятиях развивается связная речь. После прослушивания музыкального 

произведения, опираясь на наглядный материал, подготовленный педагогом, дети могут придумать и 

рассказать историю, которую они услышали в данной музыке. Педагог может попросить нарисовать, 

а потом рассказать, что они услышали. Ребёнок учится в ходе таких занятий рассказывать и по памяти, 
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и по воображению. Может придумать свой волшебный мир, сказку, которая ассоциируется с той или 

иной мелодией.   

3.Введение музыкально-ритмических упражнений с пением, рече-двигательных 
упражнений и музыкально-речевых игр для развития общей моторики, различных групп мышц, 
координации движений, ориентировки в пространстве.    

4. Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики, а также в качестве 

физкультминуток для отдыха и переключения с одного вида деятельности на другой.   

5. Игра на детских музыкальных инструментах.   

    В процессе обучения ребёнок учится совершать правой и левой рукой разные движения в 

разном темпе, руки приобретают подвижность, устраняется мышечный зажим, активизируются 

пальцы. Тренируя руки, педагог развивает мелкую моторику, тем самым развивает речь.   

 

Содержание коррекционной работы инструктора по физической культуре. 

 Основные цели и задачи физического развития детей:  

• формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;   

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности;   

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки;   

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.;  

• развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;   

• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности;   

• формирование интереса и любви к спорту.   

Основой в работе по физическому воспитанию детей с ТНР является постоянное 

взаимодействие педагогов группы и инструктора по физической культуре с учетом следующих 

рекомендаций:  

• в работе с детьми использовать индивидуальный подход к каждому ребенку, основное 

внимание уделять его физическому развитию;  

• физкультурные занятия строить по четко распланированному плану;  

• использовать игровые методы и приемы для эмоциональной насыщенности  

занятия;  

• задание, предлагаемые к выполнению, повторять несколько раз, выделяя самые главные места 

голосом и жестом, сопровождая показом или совместные действия;  

  

• в работе по физическому развитию использовать игры на развитие волевой регуляции и 

внимания;  

• поощрять детей за хорошее поведение и старание;  

• оказывать помощь детям в случаях затруднения выполнения задания;  

• дозировать выполнение упражнений для предупреждения переутомления и перевозбуждения 

детей на физкультурном занятии.  

         Инструктор по физическому воспитанию выявляет уровень развития физических качеств 

воспитанников. Результаты динамических наблюдений отражаются в индивидуальном 

образовательном маршруте дошкольника.   
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     В  ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре решаются следующие задачи:   

• развитие слухового, зрительного восприятия;   

• развитие координации движений;    

• развитие общей и мелкой моторики;   

• формирование пространственных представлений;   развитие физиологического и речевого 

дыхания.  

  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 
оптимизации работы с группой обучающихся.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 
проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 
играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 
воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 
достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить 
пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 
особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 
индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 
механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 
навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

  

Образовательная деятельность с детьми с ТНР в МБОУ «Кобринская основная 
общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) осуществляется 
группе компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные подгруппы группы 
осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 
эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные 
возрастные характеристики и индивидуальные особенности. Режим работы организации с 7.30 до 
17.30, 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 
организация не работает.  

   

№  

Наименование групп ы  

(направленность  Продолжительность пребывания  

1  

Компенсирующей 

направленности - 1 группа   

  

10-часовое пребывание  

                 

Примечание: поскольку режим работы МБОУ 12-часовой, для детей организована дежурная 
группа с 12-часовым пребыванием  

                                                    Наполняемость групп  

При наполняемости группы учитывались:  

- Требования СП о том, что предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета 
площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров 
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квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров 
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.   

Предельная наполняемость групп представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 4 

 

 2.7.Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 
технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 
творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-
логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

  

1.  Создание условий для 

развития речевой деятельности 

и речевого общения детей.  

Организовывать и поддерживать речевое 

общение на занятиях и в режимных моментах. 

Побуждать внимательно выслушивать других детей, 

фиксировать внимание ребенка на содержании  

  высказываний сверстников. Создавать ситуации 

общения для обеспечения мотивации речи. Следить за 

пониманием детьми вопросов, сообщений, связанных с 

различными видами деятельности. Стимулировать 

обращение к педагогам и сверстникам с вопросами, 

сообщениями. Учить детей отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать с помощью речи. Создавать 

условия для уточнения понимания речи в зависимости 

от ситуации и контекста, развивать вариативность 

лексики.  

2.  Создание  

педагогических  условий 

развития речи.  

Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 
проводить занятия голосом разговорной громкости, не 
допускать форсирования голоса, крика. Упражнять 
детей в координации движений артикуляционного 
аппарата и мелкой моторики, артикуляционного 
аппарата и общей моторики. Корректировать 
произношение. Побуждать детей прислушиваться к 
произношению взрослых и сверстников и правильно 
произносить звуки, слоги, слова и т.д.  

Обогащать активный словарный запас новыми 

словами с правильно произносимыми звуками, уточняя 

толкование и смысловое значение слов. Организовывать 

игры для развития звуковой стороны речи детей, 

установление последовательности и места звуков в 

слове.  
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3.  Создание условий для 

развития слухового и речевого 

внимания,  слухоречевой 

памяти, слухового контроля.  

Организовывать игры и упражнения для 

развития слухового внимания, направленные на точное 

восприятие вопросов, понимание словесных 

инструкций («Небылицы», «Бывает не бывает», «Будь 

внимательным»)  

4.  Создание условий для 

развития речевого слуха детей.  

В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, действий 

фиксировать внимание на их полноценном слуховом 

восприятии и правильном воспроизведении 

(«послушай», «повтори», «скажи», «назови»). 

Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать соотносить 

интонацию с характером и настроением людей. 

Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового внимания.  

5.  Создание условий для 

формирования фонематической 

стороны речи детей  

Проводить специальные игры и упражнения с 
целью определения места звука в слове, места 
ударения,  отличительных  признаков  фонем, 
количества и последовательности звуков и слогов.  

  

6.  Создание условий для 

формирования темпа и ритма 

речи.  

Проводить игры и задания для развития умений 

различения- воспроизведения ритма в разных видах 

деятельности (игра, музыкальная, изобразительная, 

двигательная, трудовая деятельность и т.д.). 

Планировать занятия по постановке и выделению 

словесно- логического и смыслового ударения,  

  выделению ударного слога в слове и значимых отрезков 

текста. Проводить упражнения на совмещение темпа и 

ритма речи с движениями под музыку и без нее. 

Проводить лого-ритмические занятия. Моделировать 

речевой темп, предлагая образцы правильного 

произнесения, отрывки из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т.д  
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7.  Создание условий для 
развития  связного 
высказывания  детей  

(использование различных типов 

высказывания детей)  

Педагогам стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения, которое обеспечивается 

речевыми средствами – высказываниями, вопросами, 

ответами. Создавать условия для развития 

диалогической речи, стимулировать собственные 

высказывания детей. Помогать ребенку перейти на 

новую ступень ведения диалога – от участия к 

сотрудничеству. Проводить работу по формированию 

навыков предварительного планирования деятельности. 

Следить за выполнением формулированного до начала 

игры ролевого правила. Учить детей составлять 

рассказы с опорой на план, схемы, серию сюжетных 

картинок, мнемотаблицы и т.д  

8.  Создание условий для 

обучения детей творческому 

рассказыванию  

Учить детей понимать художественные 

произведения, мотив поведения и отношения 

персонажей, логику повествования. Учить детей 

передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы. Проводить ролевые игры, 

организовать театральную деятельность.  

9.  Учить детей понимать 

художественные произведения, 

мотив поведения и отношения 

персонажей, логику 

повествования. Учить детей 

передавать содержание по 

ролям, создавая выразительные 

образы. Проводить ролевые 

игры, организовать театральную 

деятельность.  

Знакомить детей с буквами русского алфавита. 

Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» 

буквы, слова и маленькие предложения. Учить детей 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, читать наложенные друг на друга 

буквы. Учить узнавать буквы разных шрифтов.  

  

  

2.8. Особенности образовательной деятельности различных видов и культур и практик 

    

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей с 
ТНР, всестороннее развитие, обогащение формирования на основе организации разнообразных видов 
детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве.      Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей, 
традиций особенностей региона: Ленинградской области, Гатчинского района и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального развития 
дошкольников с ТНР.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.   
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ОУ в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к  

завтраку);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и  

пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;   

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

- образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

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

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  

материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  - свободное общение 

воспитателя с детьми.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги.   

   

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          АОП для детей с ТНР предполагает создание в МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение)  благоприятной 

социальной ситуации развития в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

склонностями. Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может 

наполняться разным содержанием и продолжаться длительное время. Исходная ситуация может быть 

похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, 

праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные 
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задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и виды деятельности с 

включением самостоятельной деятельности детей.   

 

5-6 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;   

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;   

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

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

Обсуждать совместные проекты;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.   

6-7 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;   

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;   

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;   

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;   

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  - проводить 

планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом  интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения;   

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям (законным 

представителям), педагогам (концерты, выставки и др.)   

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 
компоненты:   

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 
дидактической игре;  
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- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, педагог 
организует предметную деятельность детей;   

- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Педагог использует проблемные 
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 
фиксируется детьми в речи и знаках.    

- включение нового материала. Педагог предлагает игры, в которых новый материал 
используется совместно с освоенным ранее.  

- осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги совместно с детьми фиксируют новый 
материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?»  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, предполагают:   

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка с ТНР в совместной деятельности со взрослым,  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.   

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 
познавательно-исследовательскую деятельность. Познавательно-исследовательская деятельность 
детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 
познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам 
живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 
проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.    

  

2.10. Иные характеристики содержания программы. Развитие игровой деятельности 

  

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. Игровая 
деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Основные цели и задачи, 
которые ставит перед собой педагогический коллектив в этом направлении:   

-Создание условий для развития игровой деятельности детей с ТНР.   

-Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр.  

-Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей с ТНР в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).   

-Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

  

2.11. Сетевая форма реализации Программы 

 

    Образовательные услуги по реализации совместно разработанной (согласованной) 

образовательной программы или ее части оказываются в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов, определяющих содержание образовательных 

программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки обучаемых, в 

соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий и другими документами, описывающими организацию и реализацию части 

образовательной программы.  

Учреждение несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса 
и контроль за его реализацией.  

Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за реализацию 
части образовательной программы:  

 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс;  

  соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса;  

      материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием  

и т. д.);  

          методическое  сопровождение  данной  части  образовательной  программы  

(обеспечение литературой, методическими материалами).  

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-заочной или 
заочной; с использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с 
использованием электронных образовательных ресурсов.  

  

2.12. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде1.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России2.  

                                                 

1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063)  

2  Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).  
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Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России3.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ОУ с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей.  

  

Цели и задачи воспитания.  

Общая цель воспитания в ОУ – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

                                                 

3  Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).  
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3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

  

Направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 
качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 
принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 
жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, 
на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 
своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 
которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 
аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

1) Цель  социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 
детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 
людьми.  

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
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воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 
взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 
поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 
законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 
навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 
личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям.  

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 
творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
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сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 
ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 
воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 
детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

  

Целевые ориентиры воспитания.  

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

  

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам).  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому  

Духовно- 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 
интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении.  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 
поведение и другое; стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного здоровья и здоровья 
окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества.  
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Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в доступных 
трудовых действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в быту, в 
игровой и других видах деятельности  

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура и красота  Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности  

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое).  

  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Духовно- 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому  

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  
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Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 
и безопасного поведения и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного здоровья и 
здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать  

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации.  

            Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции района, области и  ОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.   

           Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ОУ).  

           Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс 

воспитания в ОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.):   

- поддержка разнообразия детства; - сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 10 (рассмотрение) 
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детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей;  

- уважение личности ребенка. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ОУ:   

1. Приобщение дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются посещение Музея-усадьбы «Домик няни Арины Родионовны». Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.   

2. Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Меж возрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимо-обучению и 

взаимо-воспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

3. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.   

4. Воспитатели и специалисты ОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.   

6. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.   

            Воспитательный процесс в ОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и патриота, включающей в себя:  

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;   

-базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: - патриотизм – любовь к 

России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

 -социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;   

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
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- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода;   

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;   

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;   

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;   

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; - 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;   

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;   

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья  

  

Воспитывающая среда образовательной организации.  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда включает:  

условия  для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения ребёнка  к 

окружающему миру, другим людям, себе; условия для обретения ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; условия 

для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-

взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество.  

  

Задачи воспитания  

Поскольку в ОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе 

решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по 

воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при 

реализации образовательных областей (таблица 1) 



 

Таблица 1  

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках  

образовательных областей  

Направления 
воспитания и 

базовые ценности  
Цель  Задачи  Задачи образовательных областей  

Образовательные 

области  

Патриотическое 
направление 
воспитания   

В основе лежат 
ценности «Родина» 
и «Природа»  

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника  

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны  

Формировать «патриотизм 

наследника», 

испытывающего чувство 

гордости за наследие своих 

предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду,  

семье, стране и вере)  

Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

детей готовности 

преодолевать трудности ради  

своей семьи, малой родины)   

Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем 

- на развитие всего своего 

Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям  

России  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

   Приобщать к отечественным традициям 

и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию 

народов России  

Воспитывать  уважительное отношение 

к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну);  

Познавательное 

развитие  

Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие»,  

«Добро»  

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, индивидуально-

ответственному 

поведению  

Развивать ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия 

в детско- взрослой общности  

Способствовать освоению 

социокультурного опыта в 

его культурно-историческом 

и личностном аспектах  

Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране  

Воспитывать уважительное отношение к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их  

этнической принадлежности  

Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие   

Формировать навыки сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции  

Создавать условия для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  
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ребёнком опыта милосердия и заботы;  
Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Социальное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Человек»,  

«Семья»,  

«Дружба»,  

«Сотрудничество»  

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми  

  

Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей  

Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов  

Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению 

у детей опыта социально-

ответственного поведения  

Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения  

• Содействовать становлению целостной 

картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и  

ложном  

  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности;  

  

Познавательное 

развитие  

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения  

  

Речевое развитие  

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности,   

Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
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   • Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в своих 

силах, развивать нравственные и 

волевые качества  

Физическое 

развитие  

Познавательное  

В основе лежит 

ценность 

«Познание»  

Формирование ценности 

познания  

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека  

Воспитывать отношение к знанию как 

ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны  

Воспитывать уважительное, бережное и 

ответственное отношения к природе 

родного края, родной страны  

Способствовать приобретению первого 

опыта действий по сохранению 

природы.  

Познавательное 

развитие  

Формировать целостную картину мира 

на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми  

Художественно-

эстетическое 

развитие  
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Физическое и 

Оздоровительное 

 В основе лежат 

ценности 

Здоровье», «Жизнь»  

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности  

• Способствовать 

становлению осознанного 

отношения к жизни как  

основоположной ценности   

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека  

  

• Развивать навыки здорового образа 

жизни  

Формировать у детей возрасто-

сообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре  

Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и 

правилами  

.  

Физическое 

развитие  

Трудовое  

В основе лежит 

ценность «Труд»  

Формирование 

ценностного отношения  

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду  

Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи;   

Воспитывать стремление 

приносить пользу людям  

Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи  

Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Эстетическое  

В основе лежат 

ценности  

Становление у детей 

ценностного отношения  

к красоте   

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в  

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость,  

Художественно-

эстетическое 

развитие  
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«Культура» и 

«Красота»  

 искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить  

восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями)  

Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»  

Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка  

Формировать целостную картину мира 

на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми  

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности   

Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации   
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Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

1) Работа с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОУ.  

Формы работы с родителями:  

• проведение   родительских собраний (конференций);  

• педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);  

• дни открытых дверей;  

• экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);  

• совместные праздники, досуги, спортивные соревнования, неделя здоровья, экскурсии и.т.п.;  

• консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, развитие речи и речевой 

коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.  

• составление банка данных о семьях воспитанников;  

• оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи.  

    2) События образовательной организации.  

           Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

          Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания.  

• «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С помощью 

условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи и др.   

• «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;   

• «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно 

отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, 

развитие рефлексивных навыков;   

• «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; • «Чествование 

именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;   

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в 

игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического комфорта 

ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия;  

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым 

отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

     3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ОУ.  
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 Основные виды организации совместной деятельности:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

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

поделок и др.),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей, 

выставок;  

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ОУ;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ОУ;  

-компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность и безопасность;  

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;  

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

-компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

Социальное партнерство.  

№ п/п  Наименование учреждения  

  

Направления совместной работы  

1.  Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия  

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области  

Комплексное обследование детей, 

проживающих на территории  

Гатчинского муниципального района, 

оказание консультационной и 

методической помощи  
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2.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ленинградской области  

"Гатчинская клиническая 

межрайонная больница"  

Организация медицинского 

сопровождения воспитанников  

МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение- дошкольное 

отделение) 

3.  ГБУК ЛО «Музейное агентство»  

Музей-усадьба «Домик няни 

Арины Родионовны»  

Организация экскурсий и тематических 

мероприятий  

4.  МКУ «Центр культуры  

Кобринского сельского поселения» 

Дом культуры п. Кобринское 

Участие в конкурсах, выставках и 

праздничных мероприятиях  

5.  Туристический центр  

«Лукоморье»  

Организация экскурсий и тематических 

мероприятий  

6.  МБОУ ДО «Районный центр 

детского творчества»  

Участие в конкурсах и выставках  

  

7.  МБОУ ДО "Гатчинский центр 

непрерывного образования  

"Центр информационных 

технологий"  

Участие в конкурсах и выставках  

  

Организационный раздел Программы воспитания. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ОУ не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребёнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. В ОУ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

В ОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе 

с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 
средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 
личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 
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создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 
потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 
когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 
особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

  

  

2.13. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

  

Парциальная программа: «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.  

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, И.Л. Кириллов, Е.Н. Кутепова, Л.В. Лопатина, Т.С. Овчинникова  и 

др.. – М.: Просвещение, 2019г.                                                                             

Описание  образовательной  деятельности  в соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  
представленными  в  пяти  образовательных  областях.  

 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  

Старший  дошкольный  возраст. 

      Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  на  этом  этапе  
направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР    навыков  игровой  деятельности,  

дальнейшее  приобщение  их   к   общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  со  
сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  моральным, на   обогащение  первичных  представлений  

о гендерной  и  семейной  принадлежности.  

      Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области  

«Социально-коммуникативное  развитие»  на  этой  ступени обучения   по  следующим  разделам:  

     1.Игра.  

     2.Представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах.  

     3.Безопасное  поведение  в  быту, социуме, природе.  

     4.Труд.  

1.Игра.  

      На  этом  этапе  обучения  детей  с  ТНР  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  детей  к  творческим  играм. Воспитатели  организуют  сюжетно-ролевые  игры  и 

театрализованные  игры  с  детьми,  осуществляя  косвенное  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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Режиссерские игры  проводятся  с  использованием  настольного  объемного  и  плоскостного  театра,  

стендового театра  на  фланелеграфе,  ковролинографе  или  магнитной  доске,  пальчикового  театра  

и  т.п.  

Игры-драматизации  представляют  собой  разыгрывание  литературных  произведений  с  полным  

или  частичным  костюмированием.  

В  этот  период  дети  учатся  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры.  

Возрастает  значение  дидактических  игр,  которые  активно  используются  в  общеразвивающей  и  

логопедической  работе.  

Сюжетно-ролевые  и  театрализованные  игры.  

Педагогические ориентиры:  

- вызывать  у  детей  интерес  к  творческим  играм,  желание  поиграть  в  новую  игру  и  

наполнить  знакомую  игру  новым  содержанием;  

- побуждать  использовать  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  

знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,  

историческими  сведениями,  мультфильмами  и  т.п.;  

-развивать  воображение  в ходе  подвижных,  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  игр  с  помощью  

воображаемых  действий;  

- в  процессе  игровой  деятельности  формировать  речевую,  интеллектуальную,  

эмоциональную  и  физическую  готовность  к  обучению  в  школе;  

- приобщать  к  театральной  культуре,  знакомить  с  назначением  театра,  с  видами  и  жанрами  

театрального  искусства (драматический,  музыкальный,  кукольный,  театр  зверей,  клоунада  и  т.п.),  

учить  выбирать  сюжеты  для  театрализованных  игр,  распределять  роли  на  основе  сценария;  

  

2. Представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах.  

Педагогические ориентиры:  

- формировать  представление  о  Родине: о  городах  России,  о  ее  столице, о государственной  

символике,  гимне  и  т.п.;  

- расширять  и  закреплять  представления  о  предметах быта,  необходимых  человеку; - 

расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального,  бытового,  предметного,  

социального  и  игрового опыта  детей;  

  

 3. Безопасное  поведение  в  быту, социуме, природе.  

Педагогические ориентиры:  

- побуждать  использовать  в  реальных  ситуациях  и  играх  знания  основных  правил  

безопасного  поведения  в  стандартных  и  чрезвычайных  ситуациях,  полученные  в  ходе  экскурсий,  

наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  

творчеством,  историческими  сведениями,  мультфильмами  и  т.п.; - формировать  представления  о  

труде  взрослых,  связанных  с  работой  в  стандартно  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях: 

сотрудник  МЧС (спасатель,  пожарный),  сотрудник  полиции  и  ГББД  и  т.п.;  

- учить  детей  называть  и  набирать  специальные  номера  телефонов,  четко  и  правильно  

сообщать необходимую  информацию;  

  

4.Труд.  

Педагогические ориентиры:  

-продолжать  воспитывать  у  детей  доброжелательность,  заботливость  по  отношению  друг  к другу,  

взрослым,  то  есть  тому,  кто  в  ней  нуждается;  

- закреплять  умение  убирать  игровые  уголки,  планировать  вместе  с  педагогом  свои  

действия;  
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- закреплять  умение  сервировать  стол  по  предварительному  плану-инструкции (вместе  со  

взрослым);  

- совершенствовать  связную  речь  детей  при  обучении  их  различным  видам  труда  и  при  

формировании  навыков  самообслуживания;  

  

Образовательная  область  «Познавательное  развитие» 

Старший  дошкольный  возраст. 

      На  третьем  этапе  в  образовательной  области  «Познавательное  развитие» взрослые  создают  

ситуации  для  расширения  представлений  детей  о  функциональных  свойствах  и  назначении  

объектов,  стимулируют  их  к  анализу,  используя  вербальные  средства  общения,  разрабатывают  

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

внутренними  и  внешними  свойствами.  

      Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области  

по следующим  разделам:  

      1.Конструирование.    

      2.Развитие  представлений  о  себе  и  окружающем  природном  мире.  

      3.Формирование  элементарных  математических  представлений.  

1.Конструирование.  

      Организуя  занятия  с  детьми,  следует  учитывать,  что  дети  с  ТНР  могут испытывать 

затруднения  в  употреблении  слов,  характеризующих  качества,  признаки,  состояние  

конструктивных  материалов,  действий  с  элементами  конструкторов.  Им  трудно  использовать  

сложные  предлоги  при  рассказывании  о  своих  действиях,  при  словесном  обозначении  

пространственных  отношений  между  элементами  конструкции. Поэтому  большое  внимание  

обращается  на:  

- речевое  сопровождение  детьми  своей  конструктивной  деятельности;  

- формирование  и  развитие  их  коммуникативных  навыков  в  ходе  совместных  строительно-

конструктивных  игр.  

Педагогические ориентиры:  

- формировать  представления  об  архитектуре  как  искусстве  и  о  строительстве  как  труде  по  

созданию  различных  построек,  необходимых  людям  для  жизни  и  деятельности;  

- закреплять  представления  детей о форме,  величине,  пространственных  отношениях  элементов  в  

конструкции,  отражать  это  в  речи;  

- развивать  операционально-технические  умения   детей,  используя  разнообразный  строительный  

материал;  

- учить  использовать  в  процессе  конструирования  все  виды  словесной  регуляции: словесного  

отчета,  словесного  сопровождения  и  словесного  планирования  деятельности;  

  

2.Развитие  представлений  о  себе  и  окружающем  природном  мире.  

Педагогические ориентиры:  

- расширять  и  углублять  представления  детей  о местах  обитания, образе  жизни  и  способах  питания  

животных  и  растений;  

- углублять  и  расширять  представления  детей  о  явлениях  природы  (вода,  ветер,  огонь,  снег,  

дождь),  сезонных  и  суточных  изменениях (лето – зима,  весна – осень,  день – ночь,  утро – вечер);  

учить  детей  связывать  их  с  изменениями  в  жизни  людей,  животных,  растений  в  различных  

климатических  условиях;  

- развивать  сенсорно-перцептивную  способность  детей  исходя  из  принципа  целесообразности  и  

безопасности,  обучать  их  выделению  знакомых  объектов  из  фона  зрительно,  по  звучанию,  на  

ощупь,  по  запаху  и  на  вкус;  
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- учить  детей  использовать  при  рассказывании  сказок  и  других  литературных  произведений  

наглядные  модели,  операционные  карты,  символические  средства,  схематические  зарисовки,   

выполненные  взрослым;  

  

3.Формирование  элементарных  математических  представлений.  

Педагогические ориентиры:  

- совершенствовать  навыки  пользования  способами  проверки (приемы  наложения  и  приложения)  

для  определения  количества, величины,  формы  предметов,  их  объемных  и  плоскостных  моделей;  

- развивать ориентировочные  действия,  формируя  у  детей  умение  предварительно  рассматривать,  

называя,  показывая  по  образцу  и  по  словесной  инструкции  педагога  форму,  величину,  количество  

предметов  в  окружающей  обстановке,  в  игровой  ситуации,  на  картинке;  

- совершенствовать счетные  действия  с  множествами  предметов  на  основе  слухового,  тактильного  

и  зрительного  восприятия;  

- формировать  у  детей  умение  называть  цифровой  ряд,  выкладывая  цифры  в  последовательности,  

подбирая  соответствующую  цифру  к  количеству  предметов,  выделяя  цифровые  знаки  среди  

других  изображений (букв,  схематических  изображений  предметов,  геометрических  фигур  и  др.);  

- решать  простые  арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве  счетного  

материала  символические  изображения (палочки,  геометрические  фигуры);  

- формировать  представления  о  внутренней  и  внешней  части  геометрической  фигуры,  её  границах  

и  закреплять  эти  представления  в  практических  видах  деятельности (рисовании,  аппликации,  

конструировании);  

- развивать  речевые  умения  детей,  необходимые  для  определения  и  отражения  в  речи  оснований   

квалификаций  по  ведущему  признаку (форма,  величина,  количество  и  т.п.)  

  

Образовательная  область  «Речевое  развитие» 

Старший  дошкольный  возраст. 

      Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»  на  

этом  этапе обучения  является  формирование  связной  речи  детей  с  ТНР.  

      В этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности  детей.  У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются её  

когнетивные  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  становятся  базой  для  

развития  активной  речи  детей.  

      Формирование связной речи её основных функций (коммуникативной,регулирующей,  

познавательной)  осуществляется  в  процессе  рассказывания  о  предметах  и  игрушках,  по  

сюжетным  картинкам,  отражающим  бытовой,  предметно-практический,  игровой,  эмоциональный  

и  познавательный  опыт  детей.  При этом широко используются символические  средства,  рисование,  

театрализованные  игры.  Воспитатели рассказывают детям сказки читают стихи, организуют игры  по  

сюжетам  этих  произведений.  

      В работу по развитию речи детей с ТНР  включаются  занятия  по  подготовке  их  к  обучению  

грамоте.  

  Педагогические ориентиры:  

- развивать диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные  диалоги  между  детьми,  

стимулировать  их,  создавать  коммуникативные  ситуации,  вовлекая  детей  в беседу; - учить  детей  

задавать  вопросы,  составлять  простейшие  повествовательные  и  побудительные  высказывания (то  

есть  пользоваться  различными  типами  коммуникативных  высказываний);  
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- расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального,  бытового,  предметного,  

социального  и  игрового  опыта  детей;  

- развивать  фразовую  речь  в  ходе  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по  

литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу (картинкам, картинам,  

фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,  игровой,  трудовой,  познавательный  

опыт  детей;  

- учить  детей  понимать  содержание  литературных  произведений (прозаических,  стихотворных),  

характер  персонажей  и  их  взаимоотношения,  мотивы  их  поведения  и  отражать  это  понимание  

в  речи;  

- учить  детей  речевым  действиям  в  соответствии  с  планом  повествования,  составлять  рассказы  по  

сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,  используя  графические  схемы,  наглядные  

опоры  и  участие  в  играх,  предполагающих  импровизированные  диалоги  и  монологи;  

- продолжать  развивать  способности  детей  к словообразованию  и  словоизменению;  

- знакомить  детей  с  рассказами,  историями,  сказками,  разыгрывать  их  содержание  по  ролям;  

- формировать  у  детей  мотивацию  к  школьному  обучению;  

- знакомить  детей  с  понятием  «предложение»;  

- обучать  детей  составлению  графических  схем  слогов,  слов;  

- обучать  детей  элементарным правилам  правописания;  

 Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

Старший  дошкольный  возраст. 

 

      На  третьем  этапе  обучения  детей  с  ТНР  продолжается  целенаправленное  формирование  

потребностно-мотивационного,  целевого,  содержательного,  операционного  и  результативного  

компонентов  изобразительной  деятельности  детей.  Всё  больше  внимания  уделяется  развитию  

самостоятельности детей  при  анализе  натуры   и  образца,  при  определении  изобразительного  

замысла,  при  выборе  материалов  и  средств  реализации  этого  замысла,  его  композиционных  и  

цветовых  решений.  Усиливается  социальная  направленность  содержания  рисования,  лепки  и  

аппликации,  расширяется  речевая  работа  с детьми  в  процессе  изобразительной  деятельности (в 

виде  словесного  отчёта  и  предварительного  планирования).   

1.Изобразительное  творчество.  

Педагогические  ориентиры:  

- уточнять  представления  детей  об основных  цветах  и  их  оттенках,  учить  смешивать  краски  и  

получать  оттеночные  цвета;  

- расширять  умения  детей анализировать  объекты  перед  изображением  с  помощью  взрослого  и  

самостоятельно,  отражать  воспринятое  в  речи,  передавать  свойства  объектов  в  рисунке,  лепке,  

аппликации;  

- закреплять  пространственные  и  величинные  представления  детей,  используя  для  обозначения  

размера,  места  расположения,  пространственных  отношений  различные  языковые  средства;  

- совершенствовать  приёмы  с  глиной,  пластилином (разминать,  разрывать  на  крупные  куски,  

соединять,  отщипывать  мелкие  куски,  раскатывать  прямыми  и  круговыми  движениями,  

расплющивать);  

  

2.Музыка.  

      Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  ТНР  уделяется  умению  

рассказывать,  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру  музыкального  образа.  Стимулируется  

использование  детьми  развернутых,  глубоких,  оригинальных  суждений.  Дети  соотносят  новые  

музыкальные  впечатления  с  собственным  жизненным  опытом,  опытом  других  людей  благодаря  

разнообразию  музыкальных  впечатлений.  
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Педагогические ориентиры:  

- воспитывать  интерес  детей  к  произведениям  народной,  классической  и  современной  музыки,  к  

музыкальным  инструментам;  

- развивать  умение чистоты  интонирования  в  пении;  

- совершенствование  танцевальных  движений  детей;  

  

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

Старший  дошкольный  возраст. 

      Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области  

«Физическое  развитие»  на  третьей  ступени  обучения  по  следующим  разделам:  

      1.Физическая  культура.  

      2.Представления  о  здоровом  образе  жизни  и  гигиене.  

 1.Физическая  культура.  

      Движения  детей  старшего  дошкольного  возраста  уже  достаточно  скоординированы,  

подконтрольны  их  сознанию  и  могут  регулироваться  и  подчиняться  волевому  усилию.  Поэтому  

в  ходе  физического  воспитания  детей  на  третьей  ступени  обучения  большое  значение  

приобретает  формирование  у  детей  осознанного  понимания  необходимости  здорового  образа  

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

спортивных  играх  со  сверстниками  и  самим  организовывать  их.  

Педагогические ориентиры:  

- учить  детей  произвольному  мышечному  напряжению  и  расслаблению;  

- развивать  точность  произвольных  движений,  учить  переключаться  с  одного  движения  на  другое;  

- развивать  двигательную  память,  выполняя  двигательные  цепочки  из четырех – шести  элементов;  

2.Представления  о  здоровом  образе  жизни  и  гигиене.  

      Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»,  направленное   на  становление  

представлений  детей  о  ценностях  здорового  образа  жизни,   овладение  его  элементарными  

нормами  и  правилами,  на  третьей  ступени  обучения  реализуется  в  разных  формах  организации  

работы,  прежде  всего  в  ходе  осуществления  режимных  моментов,  самостоятельной  деятельности  

детей  при  незначительной  помощи  взрослых.  

Педагогические ориентиры:  

- воспитывать  навыки  самообслуживания  и самостоятельного  проявления  полезных  привычек,  

элементарные  навыки  личной  гигиены:  раздеваться  и  одеваться  самостоятельно  и  с  помощью  

друг  друга,  аккуратно  складывать  вещи  в  шкафчик,  соблюдая  в  нем  порядок;  содержать  в  

порядке  свою  одежду  пользоваться  предметами  личной  гигиены; - развивать  значимые  для  

профилактики  детского  травматизма  тактильные,  вестибулярные,  зрительные  ощущения  детей,  

процессы  памяти,  внимания;  

- стимулировать желание  детей  рассказывать  о  своем  здоровье,  о  возникающих  ситуациях  

нездоровья;  

- обращать внимание  на  особенности  психомоторики  детей  с  ТНР  и  в  соответствии  с  ними  

проводить  профилактику  умственного  и  физического  переутомления  детей  в  различные  режимные  

моменты;  

  

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено в Адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

/Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, И.Л. Кириллов, Е.Н. Кутепова, Л.В. 
Лопатина, Т.С. Овчинникова  и др..   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного рече-языкового 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.  

    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации, направленные на развитие речи,  должны 
быть увлекательными.  

 В МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- 
дошкольное отделение) созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое, а образовательная среда стимулирует 
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 
ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда – это естественная комфортабельная уютная обстановка, рационально 
организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  

Речевая развивающая среда, созданная в определённой группе, это фактор, активизирующий 
процесс познавательного и речевого развития ребёнка, поэтому создавая развивающую среду, важно 
учитывать уровень познавательного и речевого развития, интересы, способности детей данной группы  

 Так как дети с ТНР имеют нарушения речи, то особое внимание в группе уделено речевой среде.  

Задачи построения развивающей среды :  

1. Обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью  

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений,  
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3. Обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной познавательной речевой 
деятельности ребенка,  

На основе анализа психолого-педагогических исследований, в качестве основных составляющих 
речевой развивающей среды ОУ выделяем следующие:  

• речь педагога ОУ;  

• методы и приёмы руководства развитием  познавательных процессов и речи ребенка 
дошкольного возраста;  

• специальное оборудование каждой возрастной группы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение- дошкольное отделение)   построена с учетом  следующих принципов:  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно- 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

3.Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал -  игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

7. Эстетичность все элементы привлекательны, так, игрушки не  содержат ошибок в 
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 
искусства.  

          Предметно-развивающая среда обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 
возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 
соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для 
осуществления коррекционно-развивающей деятельности: сенсорного развития, познавательного 
развития, развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, 
обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической 
темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных 
умений, сезоном, возрастом ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной детской мебелью, 
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игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. Все 
оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СП.  

В МБОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 
педагогического процесса:  

Кабинет учителя – логопеда (кабинет)  

- Рабочая зона;  

- Учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная магнитно – маркерной 
доской, столом;  

- Интерактивная зона, оборудована интерактивным оборудованием «Edy play»/ интерактивной 
панелью «Интошка»;  

- Зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная столом с зеркалом;  

  

(Подробно оснащение кабинета учителя-логопеда представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 6)  

  

Физкультурный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, включая 

«Скалодром», спортивная площадка на улице.  

(Подробно оснащение физкультурного зала представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 6) Музыкальный 

зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, включая проектор.  

(Подробно оснащение музыкального зала представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 6)  

  

Помещение групп:  

- центр грамотности и письма;  

- литературный центр (книжный уголок);  

- центр сюжетно-ролевых игр;  

- театрально-музыкальный центр;  

- центр логико-математического развития;  

- центр природы и экспериментирования;  

- центр изобразительного творчества;  

- центр строительно-конструктивных игр;  

- центр развития движений (спортивный) ;  

   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  

Поскольку успех в воспитании и обучении детей с ТНР дошкольного возраста в значительной 
степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-логопеда, 
воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми, в  АОП для детей с ТНР  МБОУ 
«Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное 
отделение) сформулированы требования к кадровым условиям реализации программы. Они включают 
в себя:  

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3. Непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников.  

Штатное расписание МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 
подразделение- дошкольное отделение) укомплектовано следующим педагогами, работающими с 
детьми с ТНР:  

- воспитатели (2);  
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- музыкальный руководитель (1);  

- инструктор по физической культуре (1);  

- учитель-логопед (1);  

 Все педагоги, реализующие АОП для детей с ТНР  1 раз в 3 года проходят специальные курсы 
повышения квалификации и имеют удостоверение установленного образца.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 
характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).  

Кадровый состав педагогов Программы представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 8 

  

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих программу, 
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические работники организации обязаны:  

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной программой;  

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;  

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;  

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;  

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями;  

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании;  

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению от работодателя;  

10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 
распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию.  

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

  

Группа компенсирующей направленности в МБОУ оборудована с учетом общих и 

специфических образовательных задач, представленных в Программе. Образовательный процесс в 
детском саду организуется в соответствии с:  
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-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

-правилами пожарной безопасности  

-требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей)  

-требованиям к оснащению помещений развивающей предметно- пространственной среде  

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический 
комплект, оборудование, оснащение). В МБОУ оборудованы функциональные помещения, 
обеспечивающие целостность педагогического процесса:  

  

  

    Вид 

помещения  

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Кабинет 

заместителя 

директора 

Индивидуальные консультации, 
 беседы с педагогическим,  

обслуживающим персоналом и 

родителями;  

Библиотека нормативно – правовой 
документации; Компьютер, принтер. 
Документация по содержанию работы в 
МБОУ (охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, и пр.)  

  

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 
помощи педагогам.  

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям.  

Библиотека педагогической, методической 
и детской литературы.  

Библиотека периодических изданий. 
Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий.  

Опыт работы педагогов.  

Документация по содержанию работы в 

МБОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и    

педагогов)  

Музыкальный  

зал  

Проведение занятий.  

Утренняя гимнастика.  

Логоритмика.  

Развлечения, тематические, 
музыкальные досуги. 
Театральные представления, 
праздники.  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

Пособия, игрушки, атрибуты. 
Музыкальный центр, пианино,  Театр 
разных видов, ширма. Демонстрационный, 
раздаточный  

материал для занятий  

  

Физкультурный  

зал  

Проведение занятий.  

Утренняя гимнастика. 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги.  

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания. Скалодром.  

Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования. Демонстрационный, 

раздаточный материал для занятий.  
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Коридоры  Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками МБОУ и 

родителями.  

Стенды для родителей, визитка МБОУ.  

Стенды для сотрудников  

(административные вести, охрана труда, 

пожарная безопасность).  

Участок детского 
сада (игровые 
площадки; 
физкультурная 
площадка).  

Площадка  

ПДД  

Прогулки, наблюдения.  

Игровая деятельность.  

Самостоятельная двигательная 
деятельность.  

Физкультурное занятие на 
улице.  

Трудовая деятельность на 

участке.  

Оборудование для детских площадок: 
качели, карусели, городки, скамейки, 
метеостанция, веранды, горки и др. 
Оборудование для спортивной площадки: 
покрытие, сетки, ворота.  

Спортивный инвентарь.  

Групповая 

комната  

Проведение  режимных 

моментов.  Совместная и 

самостоятельная деятельность. 

Занятия в соответствии с 

образовательной программой.  

Детская мебель для практической 
деятельности. Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Водитель», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др.  

Центр природы и экспериментирования.  

Центр речевой активности.  

Центр двигательной активности. Центр 

театрально-музыкальной деятельности.  

  Центр творческих игр (дошкольный 
возраст).  

Центр строительно-конструктивных игр 
(дошкольный возраст).  

Центр логико- математического развития.  

Центр изобразительного творчества  

(дошкольный возраст)  

Спальное 

помещение  

Дневной  сон.  

Гимнастика после сна.  

Самостоятельная деятельность.  

Спальная мебель.  

Стол воспитателя.  

Приемная 

комната 

(раздевалка)  

Информационно- 

просветительская  

Шкафы, скамьи, стенды, полки для 

выставки детских работ  

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;  

 Медицинское оборудование  

Кабинет учителя-

логопеда  

Диагностическая, 
профилактическая,  

педагогическая, коррекционная 

и консультативная работа  

- рабочая зона;  

-игровая зона;  

-интерактивная зона;   

-зона для индивидуальных занятий; -зона 
для групповых занятий.  

  

  

Методические материалы и средства обучения ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, разработанной для детей с ТНР, осуществляется в соответствии 
с потребностями МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение- дошкольное отделение) на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 
направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 
особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 
обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 
среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС 
ДО и является  достаточным и необходимым для осуществления МБОУ «Кобринская основная 
общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение):  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 
работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с ТНР в количестве, необходимом для качественного 
педагогического сопровождения указанной категории детей;  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ТНР, 
соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 
виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 
материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 
числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 
комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;   

- расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием  

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 
подразделение- дошкольное отделение) по реализации программы (включая приобретение услуг, в 
том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 
(структурное подразделение- дошкольное отделение)  осуществляется на основе нормативных затрат 
на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 
числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных актах МБОУ «Кобринская 
основная общеобразовательная школа». В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в 
том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы.   

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» самостоятельно устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ 
для обеспечения требований к условиям реализации Программы.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности с детьми с ТНР в рамках ФГОС носит системный, 

комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях 

семейного воспитания.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБОУ «Кобринская 
основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение)  
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и др.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей  с ТНР и  направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБОУ «Кобринская основная 
общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) направлено на 
совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации.  

  

 Календарно-тематическое планирование ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Режим занятий ПРИЛОЖЕНИЕ 10  

Рабочая программа воспитания ПРИЛОЖЕНИЕ 11  
  

3.7. Режим дня и распорядок 

 Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение- 

дошкольное отделение) работает в режиме пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в организации и направлена на:  

1. Удовлетворение всех биологических потребностей детей (во сне, питании).   

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.   

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.   

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.   

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.   

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.   

Основные принципы построения режима дня:   

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.   

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.   

 Режим дня ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

Режим двигательной активности ПРИЛОЖЕНИЕ 12  
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3.8. Методическое обеспечение Программы 

     

 Перечень нормативных правовых актов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2. Действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

(утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 
28).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

Методическое обеспечение  ПРИЛОЖЕНИЕ 13  

              

3.9. Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

  

Материально-техническое обеспечение программы   

 Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, идентичны 

материально-техническому обеспечению программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое 

ориентирована обязательная часть АОП ДО.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды Организация развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая развитие ребенка, на которые ориентирована 

часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, идентична   

организации, развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, 

на которое ориентирована обязательная часть АОП ДО.   

Кадровые условия реализации Программы   

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, идентичны 
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кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое 

ориентирована обязательная часть АОП ДО.  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Голубева, И.Л. Кириллов, Е.Н. Кутепова, Л.В. Лопатина, Т.С. Овчинникова  и др..   

   

3.10. Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

  

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы коррекционной работы 

с детьми и родителями в дистанционном режиме.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-технологий.  

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку с ТНР возможности 

получить коррекционную помощь на дому.  

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, получить и 

выполнить задания.   

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В заключении ребенок 

может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы 

убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой 

работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. Особенности дистанционного 

обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к 

получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребенка 

в получении знаний;  

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что большую 

часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка 

сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка.  

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.  

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических.  

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной образовательной 

деятельности  

1.Сайт МБОУ  

2.Созданные воспитателями и специалистами группы в социальных сетях («В Контакте» и  

др.)  

3.Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», «ИНФОУРОК» и 
др.)  

3. Электронная почта  

4. Индивидуальные консультации по телефонам  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 

  

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей  с  тяжелыми  
нарушениями  речи» разработана рабочей группой педагогов МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение) (далее- АОП), в 
составе Чирва Г.Д.- заместителя директора, Крикун Т.И.- учителя-логопеда. АОП предназначена для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 7 лет.   

Целью АОП является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
детей с ТНР дошкольного возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Задачи АОП:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ТНР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

- подготовка детей с ТНР к следующей ступени обучения  с учетом целевых ориентиров;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей с ТНР;  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

АОП разработана и утверждена МБОУ самостоятельно, на основе " Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 г. N 1022  

  

Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную часть 
включена следующая программа:  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Голубева, И.Л. Кириллов, Е.Н. Кутепова, Л.В. Лопатина, Т.С. Овчинникова  и др.   
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Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 
государственном языке Российской Федерации.   

 Срок освоения Программы - 2 года.   

Форма обучения – очная.  

 Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой базе и 

в деятельности МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение- дошкольное отделение) 

   

         Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи:  

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей;  

• повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с детьми в формах, 
адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка 

дошкольного возраста;  

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

•  помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями;  

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

дошкольной организации и в семье.  

  

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

  

Направление 

работы  

           Формы взаимодействия  

Знакомство  с  

семьей  

Дни открытых дверей  

Анкетирование родителей  

(законных представителей)  

Информирование 

родителей  

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

Информация на сайте МБОУ  

Оформление стендов  

Оформление папок-передвижек  

Создание памяток  

Организация выставок совместного творчества взрослых и детей 

Консультации (индивидуальные и групповые)  

Родительские собрания 

Педагогическое 

просвещение  

          Мастер-классы Консультации   

Совместная 

деятельность 

педагогов с семьей  

Организация утренников, праздников  

Участие в проектной деятельности  

Благоустройство групп и групповых участков  
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