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 I. Целевой раздел. 

                                                                                                                                               

1.1. Пояснительная записка. 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   

(далее - Программа) для детей с  тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос»  (далее – ОУ) - это нормативно-

управленческий документ  ГБОУ ЛО «Павловского центра «Логос», 

характеризующий специфику содержания дошкольного образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг для детей с  ТНР. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС ДО, ФАОП ДО, особенностями 

образовательного учреждения, региона,   образовательных потребностей и 

запросов воспитанников с ТНР.   

Программа разработана для групп  компенсирующей направленности для 

детей с ТНР в возрасте от 4 до 7 лет.  

Программа разработана, в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

 1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

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

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

Российской Федерации» (ред. 17.02.2023) 

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

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384) 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от    28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно иэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

п.3.1.1 стр. 29, 30 количество воспитанников с ОВЗ в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (по нозологиям)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32  Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

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

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e  

9. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 

августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (ред. от 06.04.2021) https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-

minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-obutverzhdenii/  

10. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 No Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

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

d/2269/  

Программа направлена на                                                                                             

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

 

 1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

                                                                                                                                                      

Цель реализации Программы. 
 

Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-obutverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-obutverzhdenii/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/download/2269/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/download/2269/
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятым в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

5) 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;  

6) 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;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР;  

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В Программу включен подраздел, раскрывающий содержание системной 

коррекциооно-развивающей работы, обеспечивающей осуществление 

логопедического воздействия, индивидуально-ориентированной помощи 

психолого-педагогического сопровождения, организацию коррекционно-

образовательного пространства. 
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Программа коррекционно-развивающей работы выступает, как приоритетное 

направление в работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов и педагогов (учителей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, воспитателей, медицинских работников), а также при 

участии родителей (законных представителей) в реализации программных 

требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей общеобразовательную программу начального общего 

образования  или адаптированную общеобразовательную программу 

начального общего образования для детей с ОВЗ ТНР, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Законе об образовании в Российской Федерации. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа  построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Умение ориентироваться в мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми. 

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

общем развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализации ребенка. Освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ОУ и детей. Уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6.   Сотрудничество ОУ с семьей.  

7.  Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

1.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР (ФАОП 10.3.1). 

 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
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развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что  

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом 

(http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000)  Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

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 детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000)
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            1.5 Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушения речи. 
 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: контингент дошкольников, характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также 

региональный компонент. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра 

Программа  обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности кратковременного пребывания для детей 

от 4 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

ТНР, обеспечивая социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Построение системы работы в дошкольных группах компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех педагогов, специалистов ОУ и родителей (законных 

представителей) детей, направленной на формирование психологических 

новообразований и становление всех видов детской деятельности. Программа 

представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений логопедической 

и образовательной работы (по 5 образовательным областям, согласно ФГОС 

ДО) с ребенком и с его родителями (законными представителями), которые 

позволяют создать условия для максимальной реализации особых  

образовательных потребностей ребенка с ТНР ограниченными на 

определенной ступени образования и направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития.   

В ОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. 

Работа в учреждении обеспечивает каждой семье государственные гарантии 

доступности и равных возможностей детей и в полной мере отвечает 

запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка является включение каждого 

воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального 

развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых 
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и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. 

Ребенок с ТНР  - это ребенок с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики, отрицательно влияет на развитие 

нервно-психической и познавательной деятельности, поэтому у ребенка с 

ОВЗ ТНР имеет место задержка темпа психического развития, что 

проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, 

восприятия, памяти, мышления.                                                                                                                                          

 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости 

высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, 

мышления.  
 

Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения.   

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у такого ребенка 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Ребенок 

часто забывает сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускает 

некоторые их элементы, меняет последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

ребенка отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, ребенок, однако, отстает в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специально обучения с трудом овладевает анализом и 

синтезом, сравнением. Для него характерна ригидность (затруднение) 

мышления.  

Ребенку с ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным  

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Ребенок 
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отстает в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушает последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У ребенка с ТНР наблюдается особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у 

детей с ТНР может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность речи.  

Несовершенство коммуникативных умений, речевая и активность 

препятствуют полноценному когнитивному развитию ребенка, поскольку 

не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми 

и сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по 

развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности 

речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе 

активной речевой деятельности, создание у ребенка с ТНР мотивированной 

потребности в речи путем стимуляции речевой активности и моделирования 

ситуаций, способствующих    порождению самостоятельных и инициативных 

высказываний.                                                                                                                              

Поэтому, одним из приоритетных направлений в коррекционной работе ОУ 

является ранняя помощь детям с отклонениями в развитии, обусловленная 

ростом числа детей раннего возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза.   

 

1.6. Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у детей может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,  

активный находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 

лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и не дифференцированны. Звуковые комплексы 

непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются 

жестами и мимикой. Лепетная речь представляет собой набор речевых 
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элементов, сходных со словами (петух - уту, киска -  тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с первым уровнем речевого развития объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово «лапа» обозначает: лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово «лед» обозначает: зеркало, оконное стекло, 

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

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например: паук - жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

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

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

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - 

деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи  заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые 
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дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово: чулок - нога и жест 

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

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор - яблоко не). 

                                                                                                                                                  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, 

но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

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

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

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

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

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

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

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

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

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

твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Не сформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза - вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
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последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда  - вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - 

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

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев.-  К леки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - 

зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - 

кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов: 
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величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

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

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений: в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

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

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

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций, но недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха), замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - 

копыта), склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду), неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

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

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

(с пола, по стволу), не различение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь - вместо сидели), ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладе дров), неправильное согласование существительных и 

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

согласование существительных  и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник - садник). 
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

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

свисток -  цветы (смешение [С]- [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 
Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной -  портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 
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кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже - 

опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

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

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал  - бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор, вместо: мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый 

мальчик - быстрый). 

В то же время для детей характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета (большой - маленький), пространственную 

противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег -  хождение, бежать, ходить, набег; жадность -  

нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость - не молодость; 

парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением («румяный, как яблоко» трактуется ребенком «как 

много съел яблок»). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
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словообразования, не свойственные русскому языку (скрипучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(«большой дом», вместо «домище»), либо называют его произвольную форму 

(«домуща» вместо «домище»). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа: «Дети увидели Медведев, воронов.» Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода: «Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой.», единственного и множественного числа: «Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах.», нарушения в согласовании 

числительных с существительными: «Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками.» 

Особую сложность представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов: «Мама предупредила, я 

не ходил далеко» - (чтобы не ходил далеко), в замене союзов: «Я побежал, 

куда сидел щенок» - (где сидел щенок), в инверсии: «Наконец все увидели 

долго искали которого котенка»  - (увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

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

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 
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рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью инервации мышц речевого 

аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечается отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от 

паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпа-ритма речи и интонации. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает 

произношение сложных по артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-

л'). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). 

Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь 

малоинтонированная, невыразительная. Темп речи может быть как 

ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, 

как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез 

осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не 

страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией 

отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими 

конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей 

затруднен. Почерк неровный, буквы несоразмерные, дети с большим трудом 

овладевают скорописью, наблюдаются стойкие специфические ошибки 

письма (дисграфия). Чтение вслух у таких детей интонационно неокрашено, 

скорость чтения снижена, понимание текста ограничено. Они допускают 

большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети, страдающие 

дизартрией, нуждаются в раннем начале логопедической работы и 

длительной коррекции речевого дефекта.  
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Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное 

органическим поражением головного мозга точностью иннервации мышц 

речевого аппарата. 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых и сложных дефектов речи. Для 

этой речевой патологии характерно позднее появление речи, её замедленное 

развитие, значительное ограничение как пассивного, так и активного словаря. 

Различают главным образом две формы алалии: экспрессивную и 

импрессивную.  

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ 

слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой 

структуры слов, пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также 

слов во фразе. Существенно страдает усвоение грамматических структур 

языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия 

устной речи до возможности реализовать достаточно связные высказывания, 

в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим 

степень компенсации речевого дефекта в результате логопедического 

воздействия может быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают 

обиходную речь, адекватно реагируют на обращение к ним взрослых, однако 

только в рамках конкретной ситуации.  

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением 

восприятия и понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим 

симптомом этого нарушения является расстройство фонематического 

восприятия, которое может быть выражено в различной степени: от полного 

не различения речевых звуков до затрудненного восприятия устной речи на 

слух. Соответственно дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают 

обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено привычной 

бытовой ситуацией. Дети с сенсорной алалией очень чувствительны к 

звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим голосом, 

воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление эхолалии,      

т.е. повторение услышанных слов или коротких фраз без осмысления. 

Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление глухих или 

умственно неполноценных. У детей с алалией без специального 

коррекционного воздействия речь не формируется, поэтому им необходима 

длительная логопедическая помощь. Коррекционная работа с такими детьми 

последовательно осуществляется в специальных дошкольных учреждениях, 

а" затем в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Характеристика детей дошкольного возраста с заиканием 

К основным симптомам заикания у детей относятся речевые судороги, 

расстройства физиологического и речевого дыхания, сопутствующие 

движения, речевые уловки и логофобия. При заикании запинки у детей 

возникают при попытке начать речь или непосредственно в процессе речи. 

Они вызваны судорогами (непроизвольным сокращением) речевой 
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мускулатуры. Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное 

или ключичное; отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети 

начинают говорить на вдохе или уже после полного выдоха.  Речь детей с 

заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими 

движениями.  Заикание является выражением самых разнообразных 

затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Часто дети 

начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно 

подобрать нужные слова. Самостоятельные высказывания детей начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы – целевые 

ориентиры. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка.   

Целевые ориентиры 

- не подлежат непосредственной оценке;                                                                                      

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;                                                                                       

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;                                                                                                                       

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;                                                

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития.  

Первый уровень речевого развития.  

- максимально возможное восстановление речевой функции (лексика, 

звукопроизношение, грамматика) и компенсация психических нарушений;                                                                                                                      

- коррекция и интериоризации фонематических, речевых, лексико-

грамматических процессов, а также формирование и коррекция психических 

функций и на базе деятельности развивающих функций программирования, 

самоконтроля и контроля устной речи посредством отработки различных 

алгоритмов постепенного овладения способами действия языкового анализа, 

а также средствами контроля этих действий; 

Важным условием в коррекционно-педагогической реабилитации ребенка 

является проведение специального комплекса медикаментозной терапии, 

направленного на устранение первичного дефекта. Без врачебной помощи 

успех любых педагогических мероприятий малодостоверен. 

При выполнении всех условий можно прогнозировать активизацию высших 

психических функций, развитие речевой памяти, внимания к языковым 
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явления, устранение фонематических трудностей, улучшение навыков 

чтения, графо-моторных функций, укрепление соматического и 

неврологического статуса. 

Продолжительность курса коррекционных мероприятий зависит от степени 

тяжести и основного неврологического заболевания, от степени улучшения 

функций речи в процессе лечения. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития.                                           

Второй уровень речевого развития.  

 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  

- ребенок понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], 

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

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико- структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций;  

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения;  

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая 

активность  

 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития.                                          

Третий уровень речевого развития.  
 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы;  

- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи;  

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;  

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  

- ребенок владеет навыками диалогической речи;  
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- ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательных существительных грамматически 

правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий;  

- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы.  

 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития.                                           

фонетико-фонематическое недоразвитие речи.  
 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях;  

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;  

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах;  

ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;  

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 

программы;  

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы 

к текстам и пересказывает их;  

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания.  

С учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей с ТНР 

выделяются следующие планируемые результаты коррекционной работы: 

- правильно произносить все звуки раннего онтогенеза;                                              

- правильно воспроизводить слоговую структуру слова;                                                  

- опознавать звуки;                                                                                                                            

- выделять гласные и согласные звуки;                                                                              

- определять место звука в слове;                                                                                       

- выполнять анализ слогов, односложных и двусложных слов;                                         

- выполнять синтез слов;                                                                                             

- употреблять существительные с обобщающим значением:  игрушки, овощи, 

фрукты, посуда, мебель, домашние животные, дикие животные и т. д.                   

- уметь показывать и называть части предметов, тела и лица;                                        

- правильно подбирать глаголы, прилагательные;                                                        

- правильно подбирать синонимы и антонимы;                                                                

- изменять существительные по падежам, числам;                                                                        
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- использовать в речи и образовывать существительные, прилагательные.           

- согласовывать существительные с прилагательными, числительными;                                

- правильно образовывать детёнышей животных;                                                       

- пересказывать небольшие литературные тексты, составлять 

распространённые предложения по сюжетной картинке. 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности 

по программе.   

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации  Программы 

проводится оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогами в рамках педагогической диагностики.      Педагогическая 

диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. (ФАОП стр. 54-55) Периодичность 

проведения педагогической диагностики в  ОУ 2 раза  за период пребывания: 

на   этапе поступления   и на завершающем этапе освоения программы   

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

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

построек, поделок и тому подобное), а также специальных диагностических   

методик, направленных на изучение речевого развития ребенка.  При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 
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причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. Педагогическая диагностика в ОУ построена с учетом целевых 

ориентиров ФГОС ДО, планируемых результатов реализации ФАОП ДО и 

методических рекомендаций по реализации ФАОП ДО. 

Форма получения образования – очная 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание ребенка с 

ТНР в ОУ, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для ребенка дошкольного возраста видах деятельности. При 

этом важным условием реализации содержания программы является 

комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

ребенка в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно- эстетическое и физическое развитие детей. Между 

образовательными областями существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинуты в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны 

с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности ребенка.  
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей 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 детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 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 ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 
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мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 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 детей. 

У детей 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. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые 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 детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей 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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 
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организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками 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 взрослых и детей 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 педагогов. Взаимодействие взрослого 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 детей 

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 детей, 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 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.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени 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 и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 
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гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

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 детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, 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 детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей 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 дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 
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 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей 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 и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок 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 и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым  литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей 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 детей 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: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
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элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, 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. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического  отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 
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области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, 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 логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у детей 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 детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей 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 детей, 

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 детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). 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 и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
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динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения 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 детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, 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 детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все 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.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области «Физическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становление 

у обучающихся ценностей здорового образа жизни; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек); 

развитие 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 том числе 
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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 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 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, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигальной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнения 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 среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 
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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 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.  

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 и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 



40 
 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, 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, сверстнике и взрослом), 

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 обучающиеся 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 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для 
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- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;                    

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей  методов, 

способов общения и условий. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности 

опосредованно влиять на развитие личности ребенка. Через включение в 

разнообразную деятельность у детей формируются социально  - нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

детей с ТНР, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей (законных представителей).  

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с детьми с ОВЗ 

ТНР планируются и проводятся:  

- педагогом–психологом (подбираются для ребенка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПК в коллегиальном заключении и 

степенью усвоения учебного материала) в течение дня и во время 

коррекционно-развивающих занятий;  

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  

- родителями (законными представителями) ребенка в выходные дни, в 

домашних условиях.  

  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельность детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 
ребенка;  

- организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

индивидуальных предпочтений ребенка;  
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- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей ребенка отражать 

в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт;  

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов;  

- формирование у ребенка умения организовывать совместные игры с 

другими детьми;  

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений ребенка о действительности;  

- формирование у ребенка в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности;  

- расширение спектра игровых интересов ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная игра с 

воспитателем 

Совместная игра с 

другими детьми 

Индивидуальная игра 

Праздник 

 

 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная игра с 

воспитателем 

Совместная игра с 

другими детьми 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

уголках группы 
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Экскурсия 

Детское проектирование 

Занятие 

Проектная деятельность  

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у ребенка познавательных интересов, его интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ 

Беседа 

Коллекционирование 

Детское проектирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекции 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

уголках группы 

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у 

детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Ребенок учится быть 

слушателем, бережно обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная Самостоятельная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Коллекционирование 

Детское проектирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов 

театров 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

уголках группы 

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у 

ребенка положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного участия ребенка в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у ребенка потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у ребенка 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

                                          Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех уголках 

активности группы 
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Тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

 Экскурсия 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у ребенка интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка)  

-Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений и 

искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые)  

Тематические досуги  

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства,  

репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Игра                                       

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Конструирование из 

песка и другого 

природного материала, 

из конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного 

материала  Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

Создание коллекций  

 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

Самостоятельная 

деятельность в уголках  

«Художественного 

творчества, 

конструирования»  
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Музыкальная деятельность организуется с ребенком ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у ребенка музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками  

Музыкально- 

дидактическая игра  

Шумовой оркестр  

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев           

Совместное пение  

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера  

Интегративная 

деятельность  

Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Музыкальное 

упражнение                         

Попевка  

Распевка                   

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов                            

Музыкальная 

подвижная игра  

Интегративная 

деятельность  

Концерт-импровизация  

Музыкально- 

дидактическая игра  

Разнообразные виды 

музыкальной 

деятельности во всех 

уголках активности 

группы 
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Танец  

Музыкальная сюжетная 

игра  

 

 

Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей ребенка, требований реализуемой в ОУ 

Программы, условий местности. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Утренняя гимнастика, 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

интересов, 

двигательных 

потребностей –

длительность 5 мин 

(традиционная, на 

основе подвижных игр 

(народных), 

  с использованием 

полосы препятствий,   

с элементами ритмики)  

Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребѐнка, формирования 

у него мотивации в 

сохранении своего 

здоровья – длительность 

5мин. (имитационные 

упражнения в сочетании 

с коррегирующими для 

профилактики систем 

организма,  на полосе 

препятствий в 

Физминутка в процессе 

занятий проводится с 

целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей  

Упражнения для 

разгрузки определенных 

органов  

Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики 

состояния 

системорганизма  

Динамическая пауза 

между занятиями 

проводится ежедневно  

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз.  

Подвижные игры 

(средней и малой 

подвижности), 

хороводные игры, 

игровые упражнения  

Упражнения для 

профилактики 

состояния нервной 

Активный отдых детей  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность ребенка 

организуется ежедневно  
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сочетании с 

закаливающими 

процедурами)  

Физические упражнения 

и подвижные игры на 

прогулке подбираются с 

учетом интересов  

ребенка, его 

двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей 

содержания 

образования. 

системы организма 

(психогимнастика)  

Физкультурные занятия 

с дифференциацией 

 двигательных заданий с 

учетом состояния 

здоровья, 

уровня физической 

подготовленности, пола 

ребенка.  

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации  

Программы для детей с ТНР.    
  

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности:  

- традиционные занятия,   

- экскурсии,  

- творческие мастерские, 

- проектная деятельность,  

- викторины,  

- инсценирование и драматизации,  

- создание ситуаций,  

- наблюдения и пр.  

 

Выбор формы организации непосредственно образовательной деятельности 

остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, ситуацию в группе.  

 

Основными формами образовательной деятельности являются: игровые 

образовательные ситуации и развивающие ситуации на игровой основе, 

организуемые с детьми младшего дошкольного возраста. Все игровые 

образовательные ситуации носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

заданиями.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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Образовательная деятельность в ОУ в дошкольных группах 

компенсирующей направленности осуществляется с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей района в 

котором находится. При проектировании содержания Программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Санкт-Петербург (северо - западный регион): время, 

начала и окончание тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и т.д.  

 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического плана 

психолого-педагогической работы. Социокультурные  особенности Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  также не могут не сказаться на 

содержании педагогической работы: город-герой, город-музей, культурная 

столица России. В ОУ реализуется работа по ознакомлению с родным  краем 

во взаимодействии с библиотекой.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства 

способов самоопределения и самореализации, обеспечивающих реализацию 

универсальных культурных умений, которые совершенствуются в течение 

всей последующей жизни ребенка. Культурные умения включают в себя 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность действий и поступков;  

- индивидуальные особенности действий;  

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

-принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения.  

 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной 

деятельности детей. При этом используется система здоровьесберегающих 

технологий, которая учитывает:  

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей;  

- возрастные особенности детей;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата;  

-разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 
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2.5.Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность ребенка в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать с другими детьми или действовать индивидуально. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

ОУ. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в 

социально приемлемых формах. Фундамент самостоятельности 

закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее 

развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности – сквозных механизмов развития ребенка.  

 

Необходимым условием развития инициативного поведения является  

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.  

 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем 

мире и его осведомленности. Инициативная личность развивается в 

деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, 

то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее 

игровая деятельность и динамичнее развитие личности. Одно из важных 

направлений поддержки детской инициативы является использование 

педагогами метода проектов, который позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 
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деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности.  

 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях ОУ и семьи:  

 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию; 

-  возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления; 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  

 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения 

между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам 

реальности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как 

можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не 

прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Ребенок 

высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного 

видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих 

положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу своего 

профессионального опыта имеет достаточно устойчивые представления о 

том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача 

педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного 

решения. Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы 

решения задачи с точки зрения пространства возможностей. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется:  

 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  



52 
 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

- через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде группы, логопедического 

кабинета, кабинета педагога-психолога; 

- благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого и детей;  

- с помощью игровых проблемных ситуаций;  

- за счет использования разнообразных средств наглядности, технических 

средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала и 

содержания разных видов детской деятельности в соответствии с интересами 

и индивидуальными потребностями детей. 

 

Поддержка инициативы у детей  4-5- лет 

 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Педагог специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 

постройки; отобрать брусочки  такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Важно, чтобы у ребенка 

всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся. Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии детям, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли, иметь в 



53 
 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;   

 -  создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;                                                  

-  при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;    

-  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

-  обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);                                                  

-  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

-  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

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

 

Поддержка инициативы у детей  5-6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и другими 

детьми, а также информационно познавательная инициатива. Опираясь на 

характерную для детей потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

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; 
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-  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. 

 

Поддержка детской инициативы у детей 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. 

 

На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Дети перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет». Проявление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети  очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

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 других детей;                                                                

-  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;  
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- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;                        

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;                                   

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речи детей 

 
Деятельность по профессиональной коррекции нарушения речи детей в ОУ 

осуществляется в рамках практической реализации государственной 

политики и создания специальных условий обучения и воспитания, 

включающих в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение индивидуальных 

занятий и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

Программы. 

 

Обучение и воспитание детей с ТНР в ОУ осуществляется в условиях 

компенсирующих групп компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания (2 месяца). 

 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ТНР является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов и педагогов ОУ. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении 

проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребенка, связанные с освоением Программы. 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами по реализации 

Программы: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель по 

изобразительной деятельности, учитель ритмики, педагог по куклотерапии, 

педагог по сенсорному развитию, педагог по Бос-дыханию. 

                                                                                                                                                    

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит 

воспитатель группы,  другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда.  

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог по сенсорному развитию руководит работой по  сенсорному 

направлению, педагог-психолог по развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка с  ТНР и этапа коррекционной работы.  

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед,  остальные педагоги и 

родители подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

во взаимодействии с родителями.  

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог по 

куклотерапии, учителя по ритмике и изобразительной деятельности и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении 

педагога по БОС-дыханию, а также всех остальных педагогов и родителей.  

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) ребенка.  

 

В дошкольных группах компенсирующей направленности кратковременного 

пребывания коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 
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детей. Все педагоги следят за речью ребенка и закрепляют речевые навыки. 

Кроме того, все специалисты и родители занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

 

Деятельность учителя-логопеда  
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу, является учитель-логопед.  

Организация работы учителя-логопеда предусматривает: 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

целенаправленной интеграции детей с ТНР; 

- консультирование воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса;  

- помощь в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;  

- координация коррекционно-педагогическую и медицинскую помощь 

ребенку с отклонениями в развитии речи;  

- проведение совместных занятий с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателями);  

 

В период пребывания ребенка  в ОУ ведется речевая карта ребенка. 

 

В дошкольных группах компенсирующей направленности кратковременного 

пребывания учителем-логопедом проводится подгрупповая и 

индивидуальная работа. 

 

Деятельность педагога-психолога  
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья ребенка.  

Организация работы педагога-психолога предусматривает: 

- психологическое обследование ребенка;  

- участие в психолого-медико-педагогических консилиумах для обсуждения 

образовательного маршрута ребенка;  

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно- 

психологической работы с ребенком;  

- динамическое психолого-педагогическое изучение ребенка;  

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания 

и развития ребенка в семье; 

- консультирование персонала группы. 

 

Деятельность музыкального руководителя  
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 

деятельности ребенка.                                                                                                             
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Организация работы музыкального руководителя предусматривает:  

- взаимодействие с педагогами по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках;  

- проведение занятий со всеми детьми (в том числе совместно с другими 

специалистами: педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре);  

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств. 

 

Деятельность инструктора по физической культуре  
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на 

сохранение и укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, 

пропаганду здорового образа жизни.  

 

Организация работы инструктора по физической культуре предусматривает:  

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми детьми с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

- планирование совместной деятельности детей группы;  

- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и 

развлечений;  

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

- регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на детей. 

    

Деятельность учителя по ритмике                                                                             

Деятельность учителя по ритмике направлена на сохранение и укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие, формировать двигательную 

культуру, способствовать формированию правильной осанки, 

совершенствовать чувство ритма, музыкальность,  повышать эмоциональный 

настрой детей.                                                                                                                         

 

Организация  работы учителя по ритмике предусматривает:  

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами)  

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми детьми с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

- планирование совместной деятельности детей группы;  

- подготовку и проведение общих праздников, досугов и развлечений;  

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

музыкального воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

- регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на детей. 

 

Деятельность учителя по изобразительной деятельности                              
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Деятельность учителя по изобразительной деятельности направлена на 

развитие художественно-эстетического вкуса, создание условий и 

предпосылок для успешного развития эстетических качеств личности 

ребенка, эмоциональной сферы, творческой деятельности ребенка, 

пробуждать интерес детей к познанию и творчеству.                                                                                

 

Организация работы учителя по изобразительной деятельности 

предусматривает:                                                                                                                           

- взаимодействие с педагогами по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках;                        

- проведение занятий со всеми детьми (в том числе совместно с другими 

специалистами: педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным 

руководителем);  

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

художественных средств, развитие мелкой моторики. 

 

Деятельность педагога по куклотерапии                                                                            
Деятельность педагога по куклотерапии направлена на снятие нервно-

психического напряжения у детей, улучшении социальной адаптации, 

разрешения конфликтов, достижения эмоциональной устойчивости и 

саморегуляции.  

 

Организация  работы педагога по куклотерапии предусматривает:  

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами)  

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми детьми с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

- планирование совместной деятельности детей группы;  

- подготовку и проведение общих праздников, досугов и развлечений;  

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

художественно-эстетического развития и воспитания ребенка в семье. 

 

Деятельность педагога по логопедической ритмике  
Деятельность педагога по логопедической ритмике  направлена   на 

всестороннее развитие ребенка, на перевоспитание и устранение неречевых 

нарушений в двигательной и сенсорной сферах, на развитие или 

восстановление речи, на способность проявлять в своей деятельности 

стремление к творчеству.                                          

 

Организация работы педагога по логоритмике предусматривает:                                       

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами)  

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми детьми с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;                                                                     

- планирование совместной деятельности детей группы;                                                      

- подготовку и проведение общих праздников, досугов и развлечений;                                      
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- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

коррекционного процесса. 

 

Деятельность педагога по Бос- дыханию                                                                    
Деятельность педагога по БОС-дыханию направлена на создание условий для 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья детей на основе инновационной информационно-

коммуникационной технологии «БОС - дыхание».  

 

Организация работы педагога по БОС-дыханию предусматривает:                                       

- проведение  индивидуальных занятий с детьми с учетом их 

индивидуальных особенностей по принципу индивидуальности дозирования 

и обеспечения мониторного контроля эффективности отдельных занятий и 

курса оздоровительной дыхательной гимнастики отвечает технология 

формирования и тренировки диафрагмально-релаксационного дыхания с 

использованием метода биологической обратной связи (БОС);                                                                         

- планирование  способности ребенка, начиная с возраста 4 лет, произвольно 

регулировать дыхание путем проведения дыхательных упражнений, тем 

самым улучшая свое здоровье;                                                                                                

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

коррекционного процесса. 

 

Деятельность педагога по сенсорному развитию 

Деятельность педагога по сенсорному развитию направлена на 

использование игровых технологий и упражнений для формирования 

сенсорного развития детей. Это последовательная деятельность педагога по: 

отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую 

деятельность, осуществлению самой игры, проведению итогов, результатов 

игровой деятельности. 

 

Организация работы педагога по сенсорному развитию предусматривает:                                       

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами)  

подгрупповых и индивидуальных  занятий с детьми с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

- планирование совместной деятельности детей группы; 

-  использование в работе с детьми основных видов игровых технологий для 

формирования сенсорных эталонов дошкольников; 

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

коррекционного процесса. 

 

Деятельность медицинского персонала (врач, врач-психотерапевт, 

медицинские сестры) 

Деятельность медицинского персонала направлена                                                                                            

-  оказания первой медико-санитарной помощи; 

- безопасного пребывания в образовательной организации; 
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- профилактики несчастных случаев во время образовательного процесса. В 

течение дня; 

- проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий 

- медицинское обследование изучения данных анализа, изучение и оценке 

соматического здоровья детей в соответствии с возрастом и диагнозом. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя  
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде 

всего учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями  осуществляет в разных 

формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;                                                                                                                                     

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

 - взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий, а также еженедельные задания.  

 

Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

-логопедические пятиминутки;  

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

-индивидуальная работа;  

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических  

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом.  

Учитель-логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Учитель - логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с ребенком в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых ребенок испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение дня ребенок позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков. Совместные интегрированные занятия учителя-

логопеда и воспитателя проводятся как обобщающие, на  занятиях дети 

учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность 

в работе учителя-логопеда и воспитателя.  

 

Принципы взаимодействия педагогов в процессе коррекционно-

педагогической деятельности  
 

1. Знание и учет диагнозов ребенка.  

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности.                     

3. Гуманистический характер общения с ребенком.  

4. Единство образовательного пространства в ОУ. 

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью ребенка и взрослых).  

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы.  

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики.  

8. Знание педагогами задач словарной работы в конкретный  период.  

 

Педагогическая диагностика 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей с ТНР. Оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

 

В ОУ проводится оценка индивидуального развития детей с ТНР. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения коррекционно- образовательных задач:  
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- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребенка с ТНР, построения его образовательного маршрута и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с ребенком.  

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью ребенка в спонтанной и организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребенком материала 

Программы по образовательным областям проводит воспитатель группы два 

раза за период пребывания ребенка: на этапе начала и окончания работы по 

реализации Программы. Под педагогической диагностикой понимается такая 

оценка развития детей, которая необходима воспитателю для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка направлена, 

на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Итогом данной диагностика является педагогическая 

характеристика. 

 

Психологическая диагностика  

Для ребенка с ТНР проводится психологическая диагностика развития 

педагогом-психологом (не менее 2 раза) на этапе начала  и окончания работы 

по реализации Программы. Она направлена на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей ребенка с ТНР.  

Основные направления психологической диагностики:  
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- познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  

- эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств  личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

- волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности);  

-мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Итогом данного обследования является 

психологическое заключение.  

 

Логопедическая диагностика   
При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, по следующим направлениям:  

- состояние мимической мускулатуры  

- состояние артикуляционной моторики  

- состояние звукопроизношения  

- развитие моторной сферы  

- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  

- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 

состояние связной речи  

- развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребенка. 

 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребенка в разные режимные моменты, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогами.  

      

Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения 

каждого ребенка с ТНР в образовательном пространстве ОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум образовательного учреждения (далее – 

ПМПК). На ПМПК актуализируются имеющиеся проблемы в развитии 

ребенка, анализируются возможные причины их возникновения, 

определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с 

учетом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 

ближайшего развития».  

Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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2.7.Содержание коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

тяжелыми нарушениями речи 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии; возможность освоения детьми 

с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи программы: определение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; коррекция речевых 

нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития обучающихся с  ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия 

Программа коррекционной работы предусматривает: проведение 

индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; достижение уровня 

речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-

педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: системное и 

разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); социально-коммуникативное развитие; развитие и 

коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; различные 

формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
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(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием 77 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. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательноисследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 



67 
 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: Специальными условиями получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с 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 речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Проведению 

дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений 

о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 

речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителями (законным представителям) ребенка. При 

непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. Содержание полной программы обследования ребенка 

формируется каждым педагогическим работником в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 
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ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. Обследование 

состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. Обследование связной речи. Обследование 

состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной 

беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 
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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 

нагляднодемонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. В процессе комплексного обследования изучается 

состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков. В зависимости от возраста ребёнка и состояния его 

базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять 

несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья 

схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 
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Первый уровень речевого развития. 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. 

Второй уровень речевого развития. 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; 
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 2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

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

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 

 3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение 

простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов); 

 4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптикопространственных 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, 
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числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Третий уровень речевого развития Обучение обучающихся с 

развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

 2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

 4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

 6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Четвертый уровень речевого развития Обучение обучающихся с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического 
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и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

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

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

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

 2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

 3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

 5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоциональноволевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Нарушение в речи Коррекционно-развивающее воздействие 

при фонетико- предполагает дифференцированные установки на 
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фонематическом 

недоразвитии 

результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся 

старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки 

речи в различных позициях слова и формах речи, 

правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; различать понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», 

оперируя ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах; находить 

в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; овладеть 

интонационными средствами выразительности 

речи, реализации этих средств в разных видах 

речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе 

группы предполагается обучить их: правильно 

артикулировать и четко дифференцировать звуки 

речи;  различать понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне; 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). 

нарушения темпо-

ритмической организации 

речи (заикание) 

предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционноразвивающей 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 
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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 с детьми с ТНР строится с учетом  
- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе периода пребывания в ОУ;  

- особенностей и содержания взаимодействия между работниками;  

- вариативности и технологий выбора форм и методов работы с детьми ТНР;  

- критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе.  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР  основывается на 

коррекции познавательных процессов, речевого развития, и направлена на 

оказание помощи ребенку в преодолении имеющихся трудностей и 

достижение  равных стартовых возможностей со своими сверстниками для 

успешного обучения.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-

медико-педагогических комиссий.  

 

Основные задачи коррекционного процесса 
- коррекция нарушений устной речи: формирование правильного 

произношения; 

- усвоение лексических и грамматических средств языка; 

-  развитие навыков связной речи;  

- предупреждение нарушений чтения и письма; 

- активизация познавательной деятельности; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  
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Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности кратковременного пребывания составляет два месяца 

(восемь-десять недель), по заключению ПМПК образовательного учреждения 

может быть рекомендовано повторное посещение образовательного 

учреждения через определенный период. 

 
Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психофизическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Содержание педагогической работы с ТНР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в трех 

разновозрастных группах кратковременного пребывания. Коррекционная 

работа в каждой группе включает несколько направлений, соответствующих 

ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушении речи у детей.  

 

Структура коррекционно-образовательного процесса состоит из трех 

блоков: 

 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:                                

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;   

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) включает:                                    

- непрерывно - образовательную деятельность с коррекцией недостатков;                                

- коррекция речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 19.00 часов) включает:                                    

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

  

Наиболее важным требованием организации и содержания педагогической 

работы с детьми является полноценное использование игрового 

дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового 

оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и 

интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 
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образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у 

них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-

развивающего сопровождения детей с  ТНР. 

 

Система коррекционно-развивающего сопровождения                                          

детей с ТНР 

 

№ Направление                     

работы 

Содержание 

работы 

1. Диагностическая 

работа 

 

1.Диагностика речевых нарушений детей. 

2. Проведение обследования экспрессивной и 

импрессивной речи детей. 

3.Обработка и анализ результатов обследования. 

4. По результатам обследования комплектование 

групп для занятий в соответствии с речевым 

заключением и структурой речевого дефекта. 

2. Коррекционно -

развивающая 

работа 

 

1. Составление индивидуальных планов на 

основе результатов логопедического 

обследования. 

2. Индивидуальные логопедические занятия. 

3. Индивидуальные карты обследования 

состояния речи детей. 

4. Индивидуальные тетради для коррекционной 

логопедической работы. 

3. Консультативно - 

методическая 

работа 

 

1.Работа с педагогами 
1.1. По результатам обследования детей 

проведение индивидуальных бесед с 

воспитателями. 

1.2. посещение занятий воспитателей с целью: 

- наблюдения за индивидуализацией учебного 

процесса; 

- изучение работы воспитателя с детьми с ТНР; 

- составление карт индивидуального 

сопровождения; 

- картотека заданий для индивидуальной 

работы. 

2. Работа с родителями 
2.1. Повышение логопедической 

компетентности родителей (законных 

представителей). 

2.2. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей). 

2.3.  Посещение родителями (законными 

представителями) логопедических занятий                  
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с целью пропаганды различных форм работы с 

детьми в условиях дома; 

2.4. Проведение открытых занятий с участием 

родителей. 

2.5. Консультирование родителей (законных 

представителей) детей,  не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

4. Просветительская 

работа 

 

Работа с педагогическим коллективом:                            

- проведение консультаций для педагогов ОУ; 

- проведение интегрированных занятий с 

педагогами ОУ; 

- представление опыта работы на конференциях, 

семинарах разного уровня. 

5. Профилактическая 

работа                                     

с детьми 

Работа направлена по нескольким 

направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

-развитие связной речи. 

 

Система коррекционно-развивающей работы 

 

Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать    

просодическую                     

сторону речи 

1. Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания.  

2. Формирование правильной голосоподачи,                      

плавности речи.  

3. Развитие четкой дикции, интонационной 

выразительности речи, силы голоса. 

Развитие фонематических процессов 

Формировать 

фонематические умения 

1. Развитие слухового внимания и памяти.  

2. Формирование фонематического восприятия 

на основе различения звуков по признакам 

(узнавание, различение, дифференциация 

фонем). 

3. Формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Коррекция звукопроизношения 

Формировать у детей 

правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков.  

2. Постановка нарушенных звуков.  

3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 

предложение, фразу. 

4. Автоматизация поставленных звуков в 
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спонтанной речи. 

Формирование лексики 

Развивать понимание 

устной речи ребенка в 

соответствии с 

возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную 

речь.  

2. Формирование понимания обобщающего 

значения слов  

3. Расширение объема словаря.  

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать 

грамматическое 

оформление речи 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения различных частей речи  

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций  

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической 

связи между предложениями.  

Развитие связной речи 

Формировать 

самостоятельную 

связную диалогическую и 

монологическую речь 

1. Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний.  

2. Формирование навыка выделения главных 

смысловых звеньев рассказа. 

3.Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых 

предложений.  

Формирование коммуникативной сферы общения 

Развивать   языковые и 

коммуникативные 

способности  

1. Формирование положительной мотивации 

общения  

2. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации  

3. Развитие культуры общения. 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать 

компенсаторные 

возможности детей  

1.Формирование эмоционально-волевой, 

моторно-двигательной, интеллектуальной сферы  

 

                                                                                                                                 

Обеспечение индивидуального сопровождения детей с ТНР           

Учитель-логопед:                                                                                                                          

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха;   

- речевое и языковое развитие. 

Педагог-психолог:                                                                                                                       
- психодиагностика;   

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 
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Родители (законные представители):  

- выполнение рекомендаций всех специалистов и педагогов;  

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 
- логоритмика;  

- постановка диафрагмально-речевого дыхания;   

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия;   

- развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель:                                                                                                                                      
- автоматизация звуков;   

- развитие фонематического слуха;   

- расширение словаря;  

- профилактика дислексии и дисграфии;  

- развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре:  
- дыхательная гимнастика;    

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

 развитие основных видов движений;   

- элементы лечебной физкультуры. 

Учитель по изобразительной деятельности:     

- развитие моторики; 

- развитие художественных способностей, исходя из индивидуальных 

особенностей.  

Педагог по сенсорному развитию: 

-  усвоение сенсорных эталонов; 

- расширение словарного запаса ребенка и кругозора;    

- развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

Педагог по куклотерапии: 

- релаксация;     

- налаживание отношений между детьми, между взрослым и ребенком;                                      

- развитие памяти, сообразительности, воображения, фантазии;   

- развитие связной речи.                                                                                                                       

  

2.8.Современные педагогические технологии, используемые в работе  

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно – методический инструментарий педагогического процесса. 

Это научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических 

действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

Структура педагогической технологии: 
-концептуальная основа (научная база) 
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-содержательная часть (цели и содержание обучения и воспитания)                                           

-процессуальная часть (формы, методы, средства, условия организации 

учебно-воспитательного процесса, результаты). 

В процессе работы с детьми с ОВЗ ТНР используются педагогические 

технологии в соответствии с возрастом детей.  

 Педагогические технологии 

Здоровьесберегающие  

технологии 

Технологии                                                           

по познавательно-речевому 

развитию 

Возраст: 4-5 лет 

- Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

подвижные 

и спортивные игры, различные 

гимнастики, физминутки, 

динамические паузы; 

- технологии обучения здоровому 

образу жизни: физкультурные 

занятия, самомассаж; 

- коррекционные технологии: 

сказкотерапия, технология 

музыкального воздействия, элементы 

психогимнастики и фонетической 

ритмики 

- Театрализованные игры                           

- игровые технологии 

- опытно-исследовательская 

технология 

- метод проектов 

- полисенсорная технология 

- личностно-ориентированная 

технология 

- информационно-коммуникативные 

технологии 

- ТРИЗ 

- проблемно-поисковая 

(исследовательская деятельность) 

моделирование 

                                                   Возраст: 6-7 лет 

- Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

подвижные 

и спортивные игры, различные 

гимнастики (дыхательная, для глаз, 

пальчиковая, ортопедическая, 

бодрящая), физминутки, 

динамические паузы; 

- технологии обучения здоровому 

образу жизни: физкультурные 

занятия, самомассаж; 

- коррекционные технологии: 

сказкотерапия, технология 

музыкального воздействия, элементы 

психогимнастики и фонетической 

ритмики.  

 

- Театрализованные игры 

- игровые технологии 

- опытно-исследовательская 

технология 

- метод проектов 

- полисенсорная технология 

- личностно-ориентированная 

технология 

- информационно-коммуникативные 

технологии 

- ТРИЗ 

- мнемотехника 

- игры Воскобовича 

- проблемно-поисковая 

(исследовательская деятельность)                           

- моделирование 

- информационно - компьютерные 

технологии 
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- технология «Ситуация» 

 

2.9. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее 

влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим 

актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов 

взаимодействия педагогов и специалистов с родителями (законными 

представителями) с целью повышения их психолого-педагогической 

культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в 

развитии детей.  

 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие 

обязательно подразумевает контроль, или обратную связь, при этом контроль 

должен быть ненавязчивым, опосредованным. Успех коррекционного 

обучения во многом определяется тем, насколько четко организована 

преемственность работы педагогов, специалистов и родителей. Они должны 

стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими 

общие задачи.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 
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воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

 6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  выработка у 

педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского учреждения; 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и 

дошкольной организации, включает следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства 

(сайт Организации, форум, группы в социальных сетях).  

 Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР:  организация преемственности в работе ДОО и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; повышение уровня 



85 
 

родительской компетентности;  гармонизация семейных детско-родительских 

отношений. 

Задачи работы педагогов и специалистов по взаимодействию с 

родителями 
- Установить партнерские отношения с семьей ребенка.                                                                   

- Объединить усилия для развития и воспитания ребенка.                                                   

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.                                                                                                         

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своим ребенком:  
- Содействовать созданию в семье условий, благоприятных для общего и 

речевого развития ребенка.  

- Содействовать проведению целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию ребенка и необходимости коррекции 

недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные, практические.                                                                                                                                  

 

К словесным формам относятся  
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед  дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс.  
 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о нарушении в развитии, лечении своего ребенка и 

получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. 

Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, специалисты 

старается вызвать у них желание сотрудничать.  

 

Сбор информации - состояние здоровья, ребенка, индивидуальные 

особенности ребенка, психологический климат в семье, заказ на 

образовательные и медицинские услуги. 

 

Диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов: педагога 
психолога, учителя-логопеда, врача-психотерапевта и других педагогов).  

 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам повышения 

качества образования, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед, 

повысить качество образовательного процесса.  
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Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи проводятся в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но и проводятся в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  
 

К наглядным формам работы относятся  

Сайт ОУ, информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, 

буклеты - представляют собой сменяемый  материал с практическими 

советами и рекомендациями. Папки-передвижки могут быть как групповые, 

так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, 

подобранные с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка, с 

практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребенку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.  

 

Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.  

 

Рубрика «Домашнее задание» дает родителям практические рекомендации 

по формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по 

выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, 

например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребенка; 

как позаниматься дома по лексической теме.  

 

Выставки совместных творческих работ «Как умелые ручки язычку 

помогли».  
 

К практическим формам работы  относятся:  

Открытые занятия, праздники, привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности, интегрированные занятия, конкурсы, тематические 

прогулки и экскурсии. 

 

Занятия-практикумы, семинары, занятия практикумы – родителей 

приглашают на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, 

педагога – психолога, воспитателя. Основное внимание родителей 

обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями 

на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим 

приемам работы с ребенком.  

 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда является 

тетрадь заданий.  Она служит для нас  - телефоном доверия - взрослый 
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может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом  

ежедневно, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребенка, чтобы после окончания периода пребывания 

родители могли вести полноценную работу над речевыми нарушениями.  

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах,  еженедельно по пятницам  или субботам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания подбираются в соответствии с 

изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы, с индивидуальными особенностями ребенка. 

 

3.     Рабочая программа воспитания 

 

3.1.  Целевой раздел Программы воспитания  

 

3.1. 1. 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 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 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 России. 

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 России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, 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. 

 

3.1.2. Цель и задачи  воспитания: 

 

Цель воспитания: Общая цель воспитания в Организации - личностное 

развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
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выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

  

Общие задачи воспитания обучающихся с ТНР:   
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) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (в 

условиях учреждения – это 4 года - 7 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР.  

Цели и задачи воспитания по возрастам.  
В воспитании детей с ТНР младшего дошкольного возраста:  

Цель: обеспечение позитивной социализации, возможной мотивации, 

поддержки и развития индивидуальности, возможностей, способностей детей 

через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности.  

Задачи:  
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- формировать коммуникативную и социальную компетентности;  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

знакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

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

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

- формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), оказывать посильную помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том 

числе творческой.  

 

В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста:  

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально - познавательных способностей, возможностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  
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- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;  

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж,  натюрморт);  художественных литературных 

произведений и музыки;  интерес к русскому языку, языкам других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств;  

- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем крае, городе, улице и т.д.  

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы.  

 

3.1.3.  Принципы воспитания.  
 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 



91 
 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка 

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ.  
 

В ОУ наряду с основными принципами Программы воспитания реализуются 

принципы коррекционного обучения, необходимые в условиях групп 

компенсирующей направленности:  

-    позитивная социализация ребенка с ТНР;  

- учет индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей, 

состояния здоровья воспитанников с ТНР;  

- признание ребенка с ТНР полноценным участником воспитательных 

отношений;  

- личностно-развивающее взаимодействие участников образовательных 

отношений.  

 

Принципы реализуются в укладе ОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

3.2. Содержательный раздел. 
  

3.2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  
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эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

 культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями  России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
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обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

 источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования),  просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию;  

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР  в группах 

компенсирующей напрвленности. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях  воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

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

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
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Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь УО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском   родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

3.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.  

   
Условием для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка 

к окружающему миру, другим людям и себе является системный подход к 

реализации всех структурных компонентов и ценностей (когнитивный, 

эмоционально-мотивационный, поведенческо–деятельностный) посредством 

такой организации образовательного процесса, которая способствует 

интеграции всего спектра ценностей человека в систему его личностных 

образований. 

 

Основные содержательные компоненты (блоки) системы работы по данным 

направлениям: 

Работа с детьми: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру; 

 формирование системы знаний об окружающем; 
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 развитие познавательных умений и способностей; 

 расширение социально-нравственного опыта детей. 

Работа с педагогами: 

 знакомство со способами и методами формирования у детей ценностного 

отношения к окружающему миру; 

 обучение способам организации педагогической диагностики; 

 обучение созданию психолого-педагогической среды для формирования у 

детей ценностного отношения к окружающему миру; 

 обучение построению ценностно-мотивированных взаимоотношений с 

детьми. 

Работа с родителями: 

 педагогическое образование по проблемам социально-нравственного и 

познавательного развития детей; 

 развитие психолого-педагогической культуры родителей. 

Условием для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества является грамотно выстроенная система. 

На первом этапе процесса формирования с традиционными ценностями 

российского общества важны понимание того, что является для 

воспитанников ценным, актуализация направленности личности на то, чтобы 

«увидеть» нравственные отношения между людьми, осознание значимости 

их взаимопонимания, сопереживания и содействия. 

Задачей второго этапа процесса формирования ценностей выступает 

согласованность в проявлении мыслей, чувств, поведения. Деятельность 

должна вызывать интерес, быть посильной, способствовать раскрытию 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Третий этап – это создание готовности проявлять нравственное отношение 

как понимание, сопереживание, содействие. 

На четвертом этапе - закрепление приобретенных умений и навыков. 

Особенно важно стимулирование познавательной активности, направленной 

на деятельность и общение не столько привлекательной, сколько нужной 

партнерам по взаимодействию. 

Пятый этап процесса формирования с традиционными ценностями 

российского общества выступает как своеобразная проверка устойчивости 

нравственных потребностей. 

Нравственное отношение выступает в качестве мотива поведения. 

В целях формирования ценностных ориентаций детей дошкольного возраста 

используются формы и методы работы:   тематические беседы; проблемные 

ситуации; игровые упражнения; игры; тематические мероприятия; 

проекты; театрализованная деятельность; изучение традиций, обычаев, 

культуры народов, населяющих регион; изучение традиций и обычаев семьи, 

детского сада. 

Условием для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 
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общностях, включая разновозрастное детское сообщество является 

грамотное формирование детского сообщества. 

Именно совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие 

и уважение позволяют наполнить жизнь ребенка интересными делами, 

радостью от совместных побед, переживаниями в процессе выполнения 

общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный социальный опыт, столь 

необходимый детям во взрослой жизни. 

Задачи формирования детского сообщества: 
 формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников 

(дружеские отношения, внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь 

и др.); 

 приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе со 

всеми детьми в группе; 

 учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы 

интересам коллектива; 

 учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать дружбу 

между детьми. 

Детское сообщество формируется при следующих психолого-педагогических 

условиях: 

 организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе; 

 основное место в организации детского сообщества принадлежит игровой 

деятельности детей; 

 педагог способствует осуществлению детьми собственного выбора 

партнеров по интересам; 

 изменение педагогом структуры группового общения и дистанции 

общающихся; организация коллективного и совместного труда; 

 участие детей в подготовке и проведении различных праздников и 

развлечений. 

Создание сообщества детей и взрослых («детско-взрослое сообщество») 

— это такое совместное бытие взрослых и детей, для которого характерно их 

содействие друг другу сотворчество, сопереживание, где учитываются 

интересы, склонности, особенности каждого, его желания, права и 

обязанности». Важным фактом, обеспечивающим эффективность 

образовательного процесса, является личное участие детей и родителей в 

насыщенной событиями жизни. С помощью проектов родители и дети 

занимаются тем, что им по-настоящему интересно, развивают свои 

творческие способности, конечным результатом чего становится обеспечение 

для ребенка эмоционального комфорта. Личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе детского сада, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 
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поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Основные формы и содержание работы с родителями: анкетирование, 

консультации, мастер-классы, круглый стол,  праздники,   конкурсы, 

родительские собрания, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские стенды, тематические папки-

передвижки, фотовыставки и др.) 

Воспитательный процесс   организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

  

3.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания. 
 

Стиль общения работника с воспитанниками строится на взаимном 

уважении. 

В первую очередь, работник требователен к себе. Требовательность 

работника по отношению к ребенку позитивна, является стержнем 

профессиональной этики и основой его саморазвития. Работник никогда 

теряет чувства меры и самообладания. Работник выбирает такие методы 

работы, которые поощряют в его подопечных развитие положительных черт 

и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, 

самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

При оценке поведения и достижений детей, работник стремится укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения. 
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Работник является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем детям. При оценке достижений детей, работник 

стремится к объективности и справедливости. Работник постоянно заботится 

о культуре своей речи и общения. Работник соблюдает дискретность. Ему 

запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему подопечными 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Работник не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать детей, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

Работник не должен обсуждать с детьми других сотрудников   ОУ, так как 

это может отрицательно повлиять на их имидж. 

Цель взаимодействия образовательной организации и семьи в контексте 

реализации АОП ДО — это установление длительных, постоянных и 

плодотворных отношений, способствующих повышению качества и 

эффективности обучения воспитания ребенка, которые выстраиваются через 

стратегию взаимодействия с родителями - развития открытого 

сообщества школы и семьи, которая предполагает организацию открытого 

взаимодействия, выстраивание длительных взаимоотношений, наращивание 

практики и опыта устойчивых педагогических традиций. 

Культура поведения педагогического работника в ОУ направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся.  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском учреждении;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  
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 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики.  

Педагоги в условиях групп компенсирующей направленности не только 

соблюдают нормы профессиональной этики и поведения, но и следят за 

собственной речью, как образцом для детей с ТНР, своим внешним видом (в 

работе с детьми с ТНР и особыми потребностями необходимы удобная 

одежда, обувь), отрабатывают правильность восприятия воспитанниками 

словесных инструкций, включают оречествление режимных моментов, при 

взаимодействии с родителями, воспитывающими детей с ТНР, способствуют 

повышению их педагогической компетенции.  

 
Основными традициями воспитания в ОУ являются следующие: 

1) стержнем   воспитательной работы в период пребывания обучающихся 

являются ключевые  общешкольные мероприятия, мероприятия календаря 

тематических недель и «Календаря образовательных событий РФ», в которых 

принимают участие воспитанники всех возрастов: 

 выставки детских рисунков 

 выставки семейных поделок 

 тематические мероприятия по календарю образовательных событий РФ  

(День матери и отца, новогодние праздники, день защитника Отечества, день 

здоровья, день Космонавтики, день Победы, день России   и т.д) 

2) педагогические работники ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной   группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе;  

  

 3.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

 

 3.3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

 

Программа воспитания   реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно  значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Основные идеи воспитательной работы: 
Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности 

воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей 

и педагогов является созидательной деятельностью, способствующей 

переживанию “ситуации успеха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума.  

 

Имиджевая характеристика развития  ГБОУ ЛО «Павловский центр 

«Логос»  в системе образования 
Для создания позитивного имиджа  ОУ коллектив систематически 

демонстрирует и распространяет свой инновационный педагогический опыт 

на семинарах и конференциях различного уровня. Педагоги публикуют 

просветительские и информационные статьи,   создают условия для развития 

творческих способностей детей, поощряют стремление воспитанников 

принимать участие   спортивных и творческих мероприятиях. Достижения 

воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях и соревнованиях 

публикуются в новостной ленте официального сайта 

http://logospavlovo.ucoz.ru/ , а также на официальной странице в социальной 

сети в ВКОНТАКТЕ https://vk.com/club212288579     

Стабильная работа сайта и официальной страницы в социальной сети в 

ВКОНТАКТЕ, а также информационная открытость существенно упрощает 

доступ к информационным источникам о функционировании  ОУ.   

Стремление родителей попасть   в дошкольные группы и школу ГБОУ ЛО 

«Павловский цетнр «Логос»  только подтверждает устойчивый 

положительный имидж среди других  Образовательных учреждений области. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие 

компоненты, как: 

 неизменно высокое качество образовательной услуги (высокий процент 

успешной адаптации,   стабильно высокие показатели  корекционно-

развивающего водействия) 

 эффективная  организационная культура, включающая нормы, ценности, 

философию государственно-общественного характера управления 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flogospavlovo.ucoz.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club212288579
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 четкое определение педагогическим коллективом миссии и концепции  

ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» 

 комфортность среды  ОУ.   

  

3.3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Коллектив  ОУ   дружный и слаженный, объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. В штатном 

расписании   есть: 

 заведующий дошкольными группами 

 учителя-логопеды 

 педагог-психолог 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физкультуре 

 учитель ИЗО 

 учитель Ритмики 

 учитель Логоритмики 

 педагог по куклотерапии 

 воспитатели 

Достигнут достаточно высокий образовательный и квалифицированный 

уровень педагогов. Все педагогические работники имеют высшее или средне 

– профессиональное педагогическое образование. Педагоги   постоянно 

повышают свою квалификацию за счет прохождения процедуры аттестации 

на квалификационную категорию и обучения на курсах повышения 

квалификации. Медицинское обеспечение осуществляется 

штатным медицинским персоналом   на основании медицинской лицензии. 

  

3.3.3.Нормативно-правовое обеспечение. 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в дошкольном учреждении 

включает: Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г., 

Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ». Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован 28.12.2022 №71847), Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373» (Зарегистрирован 12.01.2023 № 71978). 

В связи с приведением образовательной программы дошкольного 

образования и программы воспитания ГБОУ  ЛО «Павловский центр «Логос» 

в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования   образовательным учреждением вносятся изменения в 

локальные нормативные акты образовательного учреждения.  

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

• Программа развития  ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос»  на 2020-2024 

гг.  

• Календарный учебный график;  

• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной  деятельности в ОУ;  

  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в 

ОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию с 

позиций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального 

развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее структуру. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

Качество работы  дошкольных групп всегда оценивается главными 

экспертами – родителями воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического 

коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, 

чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни  ОУ.  

  

3.3.4. Требования к условиям работы с особыми категориями детей.  
 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества.  ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» создает 

особые условия воспитания для  отдельной категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности:   дети с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи. 
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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.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  
 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

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;  

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения;  

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия;  

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 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;  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

3.3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при реализации РПВ.   

 
Воспитывающая среда в ОУ предполагает наличие в образовательной среде 

аспектов воспитательного воздействия. Развивающая предметно-

пространственная образовательная среда построена таким образом, чтобы в 

рамках КТП, лексической темы, реализовывались воспитательные задачи по 

формированию нравственных качеств. Взаимодействие со взрослыми: 

педагогами, сотрудниками, родителями носит воспитательный характер, с 

учетом принципов доверия, взаимоуважения, достижения положительного 
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результата. Взаимодействие со сверстниками основано на формировании 

дружелюбных взаимоотношений, заинтересованности в участии совместных 

видов деятельности, социализации. Кроме того, при создании КТП на 

текущий  период пребывания дошкольников, учитывается Федеральный 

календарный план воспитательной работы, включающий примерный 

перечень основных государственных и народных праздников и памятных дат.  

  

3.3.6. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания.  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями обучающихся".  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР (до 

7 лет).  

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (до 7 лет) 
 

 Направ-

ления 

воспита-

ния  

Ценности  Показатели  

1.Патрио-

тическое  

Родина, природа  Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

2.Социа-

льное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 
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ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел.  

3.Познава-

тельное  

Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

4.Физичес-

кое и 

оздорови-

тельное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

 

  

Для каждого ребенка поступившего в группу, после проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии и формы этно-

ориентированной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексно-

психолого-педагогическое сопровождение и организуется сотрудничество с 

семьей двуязычного ребенка.  

 

Акцент на социализацию обучающегося;  
В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, подтвержденных заключением ПМПК, 

проектируется индивидуальная коррекционная работа, направленная на 
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социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

элементарных игровых действий, предметной деятельности, социально-

бытовой ориентации.  

Для детей с ТНР, особенно для отдельных категорий со спецификой 

развития, целесообразно вводить не только пропедевтические разделы, 

дающие возможность в простой форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире, но и включать оригинальные методики, 

приемы, инновационные технологии, использовать невербальные средства 

коммуникации (пиктограммы, картинки-символы и др.).  

Кроме того, важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в 

среду здоровых сверстников является интегративное обучение, а также 

постоянное повышение педагогической и родительской компетентности в 

области коррекционной педагогики.  

 

 III. Организационный раздел.      

 

3.1 Кадровый состав. 

 

должность Кол-во специалистов категория 

логопед 3 

  

Высшая категория 

  

психолог 1 Первая категория 

воспитатель 2 Высшая категория 

2 1 категория 

3  

Учитель  БОС-

дыхинию 

1 Высшая категория 

Учитель ИЗО 1 Высшая категория 

Учитель логоритмики 1 Высшая категория 

Учитель ритмики 1   

Музыкальный 

руководитель 

1   

Инструктор по 

физической культуре 

1  

Педагог по 

куклотерапии 

1 Высшая категория 

  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами. 
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- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требования к материально-техническому оснащению Программы (учебно-

методический комплекс, оборудование, оснащение). 

 

Средства обучения и воспитания служат для обеспечения образовательной 

деятельности как совокупности учебно-методических, материальных и 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных, коррекционных задач в оптимальных 

условиях. Комплексное оснащение коррекционно0развивающего процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. Методическое 

обеспечение образовательного процесса отвечает требования комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения Программы и включает в себя: 

методические пособия для педагогов по всем образовательным областям, 

комплекты дидактических и демонстрационных материалов, электронные 

образовательные ресурсы, детскую художественную литературу. 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка в ОУ 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения ОУ, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно.  

 

Комфортная среда -  это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

эмоционального напряжения. Оснащенность учебно-методическим 

обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда ОУ: содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная,  

вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-

привлекательная. Правильно организованная развивающая предметно-

пространственная  среда в помещениях ОУ создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
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развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовываем таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой  группы  в утренний и в вечерний отрезки 

времени. 

 

Обстановка, созданная в помещениях ОУ  уравновешивает эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений  способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

 

В ОУ три группы и три спальни, оборудованные удобной мебелью, три 

логопедических кабинета, оборудованный физкультурный и музыкальный 

залы, зал ритмики, кабинет для Бос-дыхания, кабинет куклотерапии,  кабинет 

педагога - психолога, светлая и темная сенсорные комнаты, система 

комплексного сопровождения (кабинеты: массажный, физиотерапевтический 

и  процедурный). 

 

В логопедических кабинетах развивающая среда которых организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В кабинетах представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к 

учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета являются 

настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические  

Делая акцент на развитие и коррекции речи, учитель-логопед оснащает 

кабинет более схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин.  
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Особое внимание уделено оформлению развивающей предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. Участок для прогулки 

детей  обустроен детским городком, который обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

 

 Описание и оснащение помещений 

 

Помещения 

ОУ 

Предназначение                               

помещений 

Оснащение 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми;  

- консультативная работа                              

с родителями и педагогами;  

- развитие психических 

процессов и речи детей;  

- коррекция фонетико- 

фонематического и лексико- 

грамматического 

компонентов речи;  

- развитие мелкой моторики;  

- развитие зрительного 

восприятия, зрительных 

функций, ориентировочных 

способностей. 

- столы для занятий с 

детьми;  

- зеркала;  

- демонстрационный и 

раздаточный 

дидактический материал;  

- развивающие игры и 

пособия;  

- диагностический 

материал;  

- речевой материал;  

- модели, макеты, муляжи, 

наглядный материал; 

- технические средства 

обучения: компьютер, 

интерактивная доска. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с 

детьми;  

- психогимнастика;  

- тренинги;  

- индивидуальная работа;  

- развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка;  

- формирование 

положительных личностных 

качеств;  

- развитие деятельности и 

поведения детей. 

- методическая литература 

и пособия;  

- диагностические тесты и 

материалы;                                                    

- развивающие игры, 

игрушки и пособия;  

- столы для 

индивидуальных занятий с 

детьми;  

- компьютер:                                          

- интерактивная песочница. 

Физкультурный 

зал 

- гимнастика;  

- коррекционная 

физкультура;  

- праздники и досуги;  

- групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа;  

- релаксация;  

- укрепление здоровья детей;  

 - маты;  

- атрибуты для подвижных 

игр;  

- инвентарь для 

спортивных игр и 

развлечений;  

- большие гимнастические 

мячи для коррекционных 
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- развитие творческих 

способностей детей. 

занятий;  

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

диски 

- атрибуты для  подвижных 

игр;  

- демонстрационный 

материал. 

 

Музыкальный 

зал и кабинет 

логопедической 

ритмики 

- музыкальные занятия;  

- праздники и досуги;  

- групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа;  

- релаксация;  

- укрепление здоровья детей;  

- развитие творческих 

способностей детей. 

- зеркальная стена для 

зрительного контроля;  

- атрибуты для подвижных 

игр;  

- инвентарь для игр и 

развлечений;  

- фортепиано;  

- технические средства 

обучения: музыкальный 

центр с набором аудио 

кассет и СD дисков, 

компьютер, интерактивная 

доска; 

- атрибуты для 

музыкально- 

дидактических и 

подвижных игр;  

- демонстрационный 

материал;  

- атрибуты для танцев. 

Зал ритмики - гимнастика;  

- коррекционная 

физкультура;  

- музыкальные занятия;  

- праздники и досуги;  

- групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа;  

- релаксация;  

- укрепление здоровья детей;  

- развитие творческих 

способностей детей. 

- зеркальная стена для 

зрительного контроля;  

- гимнастические коврики;  

- атрибуты для подвижных 

игр;  

- инвентарь для 

спортивных игр и 

развлечений;  

- большие гимнастические 

мячи для коррекционных 

занятий;  

- фортепиано/ аккордеон;  

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков;  

- атрибуты для музыкально 
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- дидактических и 

подвижных игр;  

- демонстрационный 

материал;  

- атрибуты для танцев; 

- костюмы 

Кабинет                    

Бос-дыхания 

- индивидуальные и 

подгрупповые  занятия с 

детьми; 

-коррекция речевого выдоха; 

-психогимнастика; 

-тренинги; 

-индивидуальная работа; 

-подгрупповая работа. 

 

- столы, кресла; 

- музыкальные 

инструменты; 

-ковры; 

-ноутбуки; 

-магнитофон, аудиозаписи; 

-наушники; 

-ПБС-БОС; 

-программное обеспечение; 

-акустическая система; 

- аромолампа. 

Светлая и 

темная 

сенсорные 

комнаты 

- развитие высших 

психических функций; 

-развитие общей, мелкой 

моторики; 

-развитие восприятия и 

формирования 

представлений о внешних 

свойствах предметов; 

- познание действительности; 

-коррекция речи; 

-обогащение словаря. 

- игротека для мелкой 

моторики; 

-интерактивное 

оборудование (прожектора, 

проектор, доски, колонны, 

столы);                                         

-  музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков;  

-маты, мешки с гранулами 

для релаксации; 

-«сухой бассейн»; 

-сенсорные дорожки; 

 -наборы для игр с песком 

и водой и пр. 

Кабинет 

куклотерапии 

-коррекционные занятия с 

детьми; 

-психогимнастика; 

-тренинги; 

-развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка; 

-формирование 

положительных личностных 

качеств; 

-развитие деятельности и 

поведения детей; 

-развитие сюжетно-ролевой 

игры; 

- зеркальная стена для 

зрительного контроля;  

- ширма;                                    

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков;  

-тематические декорации; 

-скамейки; 

-ноутбук,  

- различные виды театра: 

кукольный театр, 

пальчиковый, 

перчаточный, плоскостной, 
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-взаимодействие в паре; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-коррекция речи; 

-обогащение словаря. 

варежковый  и др. 

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развивающая 

и воспитательно-

образовательная работа;  

- центры для решения 

коррекционно- развивающих 

задач. 

- игры и игрушки для всех 

видов игр;  

- атрибуты для игровой 

деятельности;                                        

- оборудование, 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал для занятий;  

- разнообразные виды 

детских театров, атрибуты, 

костюмы для 

театрализованной 

деятельности;  

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.;  

- разнообразный материал 

для конструктивной 

деятельности;                                         

- технические средства 

обучения: компьютер, 

интерактивная доска; 

- сухой бассейн. 

Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей;  

- консультации врача, врача-

психотерапевта, 

медицинских сестер;  

- профилактика, 

оздоровительная работ с 

детьми;  

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и педагогами. 

- современная мебель,                  

- холодильник для вакцин 

и препаратов;  

- шкаф для медикаментов;  

- методический материал 

для профилактико-

просветительской работы;  

- весы;  

- ростомер,                                             

- компьютер, принтер. 

Столовая -прием пиши; 

- привитие культурно-

гигиенических навыков и 

правила поведения за столом. 

-столы; 

-стулья; 

-посуда; 

-столовые приборы. 

Игровая 

площадка на 

улице 

-развитие общей моторики; 

-развитие игровой 

деятельности; 

-песочницы; 

-горки; 

-разные виды качелей; 
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-развитие и 

совершенствование 

физических и духовных 

качеств личности ребенка; 

-пропаганда здорового образа 

жизни; 

-формирование чувства 

коллективизма, совместной 

игровой деятельности. 

-беседки; 

-игровой городок. 

 

3.3. Организация деятельности дошкольных групп компенсирующей 

направленности кратковременного пребывания 

 

Учебный год в дошкольных группах компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания начинается с 1 сентября, условно делится на 

пять периодов пребывания с продолжительностью два месяца (9-10 недель): 

1 период: сентябрь-октябрь 

2 период: ноябрь-декабрь 

3 период: январь-февраль 

4 период: март-апрель 

5 период: май-июнь 

 

Организация деятельности условно делится на три этапа: подготовительный, 

основной и заключительный 

 

I этап – подготовительный (продолжительность: 1 – 2 недели)  

II этап - основной (продолжительность: 3 – 8 недели) 

III этап – заключительный (9,10 неделя) 

 

I этап – подготовительный                                                                                                 
1.1. Прием детей в ОУ:  сбор анамнеза и информации родителей (законных 

представителей) об особенностях здоровья и развития ребенка.  

1.2. Адаптационный период, исследование индивидуального развития  детей, 

сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, обсуждение  и утверждение планирование 

работы специалистов, составление  расписаний индивидуальных, 

подгрупповых  и фронтальных занятий.                                                                                                                                                   

1.3. Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по 

результатам адаптационного периода,  диагностики индивидуального 

развития детей. 

 

II этап – основной 
2.1.Основная образовательная деятельность, индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные занятия по расписанию, работа учителей-логопедов, 

воспитателей по комплексно-тематическому планированию. 
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III этап – заключительный 
3.1.Психолого-педагогическое обследование для определения динамики 

развития ребенка для определения дальнейшего образовательного маршрута  

3.2.Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по 

результатам   диагностики  динамики развития детей для определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Распорядок и режим дня 

Режим  работы групп компенсирующей направленности кратковременного 

пребывания: 

-предельная наполняемость одной группы 10 человек (3 группы по 10 

человек) 

    - две группы компенсирующей направленности – круглосуточный режим 

пребывания;                                                                                                                                                                  

-  одна группа - 12 часовой режим пребывания. 

    По рекомендациям врачей, коррекционных педагогов и по заявлению 

родителей (законных представителей) детей, по уважительным причинам, 

допускается посещение ОУ по гибкому режиму. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывание ребенка в ОУ. 

    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость 

выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в группах  

организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а так 

же, эмоциональной активности в первой и во второй половине дня,  

соответствует разновозрастным особенностям детей группы 

компенсирующей направленности и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

Режим дня                                                                                                                                   

в режиме круглосуточного пребывания детей 

 

Время Виды деятельности 

07.00-7.20 Постепенное пробуждение и подъем детей, утренний туалет, 

умывание 

07.20-07.30 Утренняя гимнастика 

07.30-08.30 Артикуляционная гимнастика, логопедические пятиминутки, 

пальчиковая гимнастика, индивидуальная работа воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак, медицинские процедуры, 

подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность детей, 

игры. 
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09.00-11.00 Непосредственная  образовательная деятельность по группам 

и подгруппам (воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, коррекционные педагоги). 

11.00-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, экскурсии, 

наблюдение за природой). Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми. 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми, самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 

13.00-15.00 Подготовка к тихому часу, тихий час 

15.00-15.20 Постепенный подъём детей, оздоровительные процедуры                        

(с элементами корригирующей гимнастики).                            

Коррекционно - образовательный процесс с артикуляционной 

гимнастикой. 

15.20-15.30 Подготовка к полднику, полдник. 

15.30-17.00 Непосредственно-образовательная деятельность. Групповые и 

индивидуальные занятия с воспитателем, коррекционным 

педагогом 

17.00-18.00 Прогулка (игры, экскурсии, наблюдение за природой) 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20- 20.30 Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

20.00-20.30 Экспресс-ужин. 

20.30-21.00 Вечерний туалет. 

21.00-07.00 Отбой. Ночной сон. 

        

Режим дня                                                                                                                               

в режиме 12-часового пребывания детей 

 

Время Виды деятельности 

08.00-08.30 Прием и осмотр детей, работа с родителями, артикуляционная 

гимнастика, логопедические пятиминутки, пальчиковая 

гимнастика, индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак, медицинские процедуры, 

подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность детей, 

игры. 

09.00-11.00 Непосредственная  образовательная деятельность по группам и 

подгруппам (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

коррекционные педагоги). 

11.05-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, экскурсии, наблюдение 

за природой). Индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми. 
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12.15-12.30 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми, самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. Гигиенические процедуры 

13.00-15.00 Подготовка к тихому часу, тихий час 

15.00-15.20 Постепенный подъём детей, оздоровительные процедуры                        

(с элементами корригирующей гимнастики).                            

Коррекционно - образовательный процесс с артикуляционной 

гимнастикой. 

15.20-15.30 Подготовка к полднику, полдник. 

15.30-17.00 Непосредственно-образовательная деятельность. Групповые и 

индивидуальные занятия с воспитателем, коррекционным 

педагогом 

17.00-18.00 Прогулка (игры, экскурсии, наблюдение за природой) 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20- 19.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа воспитателя с детьми. Уход 

детей домой, работа с родителями. 

19.00-19.05 Экспресс-ужин. 

19.05-20.00 Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа воспитателя с детьми. Уход 

детей домой, работа с родителями. 

 

                      Учебный план, особенности учебного плана 

 
Учебный план, является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в дошкольных группах 

компенсирующей направленности кратковременного пребывания ОУ. 

 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. В 

учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам образовательного 

учреждения  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив детей 

дошкольного возраста и их семей, педагогов и других сотрудников 

образовательного учреждения. 

 

Учебный план составлен для трех групп  компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания, которые посещает ребенок дошкольного 
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возраста с ограниченными возможностями здоровья тяжелыми нарушениями 

речи от 4 до 7 лет по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

№ 

п/п 

 

Вид занятий 

Кол-во часов на  

3 группы 

1 Логопедические занятия (индивидуальные и 

подгрупповые) 

60 часов 

2 Логоритмика (включая систему БОС) 15 часов 

3 Ритмика 6 часов 

4 Музыка и пение   6 часов + 1 час 

на подготовку 

праздников 

5 Лечебная физкультура 6 часов  

6 ИЗО 6 часов 

7 Куклотерапия 6 часов 

8 Сенсорика 9 часов 

 

Логопедические занятия проводятся по подгруппам (2-4 ребенка) или 

индивидуально в соответствии с режимом. 

 

Коррекционные занятия проводится по группам по 10 человек и 

индивидуально в соответствии с режимом дня  и расписанием занятий, занятия 

ведут учителя специалисты. Занятия  проводятся фронтально, подгруппами и 

индивидуально воспитателями, учителями  - логопедами, педагогом - 

психологом, другими педагогами согласно плану и расписанию занятий. 

 

Образовательные области в непосредственно-образовательной деятельности 

реализуются через образовательные дисциплины, которые представлены в 

расписании основной образовательной деятельности.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 7 лет - не более 25 минут в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня для детей  от 4 до 5 лет  не превышает 30 и 40 минут соответственно, а  для 

детей с 5 до 7 лет  - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей  осуществляется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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Образовательная деятельность с детьми осуществляется  во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

        

 Учебный план 

1.Организованная образовательная деятельность. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области. 

Направления 

работы 

Педагог Группа  

№1 

Группа  

№2 

Группа 

№3 

Количество занятий в 

неделю 

1 Речевое развитие 

1.1. Коррекция речи Учитель-

логопед 

3 3 3 

1.2. Развитие речи Воспитатель 2 2 2 

1.3. Логоритмика Учитель 

логоритмики 

2 2 2 

2. Познавательное развитие 

2.1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Воспитатель 1 1 1 

2.2. 

 

Конструирование Воспитатель 1 1 1 

2.3. Развитие 

психических 

функций 

Педагог-

психолог 
 

3. Художественно – эстетическое развитие 

3.1. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

Учитель 

рисования 

2 2 2 

3.2. Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация 

Воспитатель 0,5 0.5 0,5 

3.3. Изобразительная 

деятельность. Лепка 

Воспитатель 0,5 0,5 0,5 

3.4.  Музыкальное 

развитие 

Учитель 

музыки 

2 2 2 

4. Социально- коммуникативное развитие 

4.1. Куклотерапия 

(театральные игры) 

Коррекционный 

педагог 

2 2 2 

5. Физическое развитие 

5.1. Лечебная физическая 

культура 

Инструктор по 

физической 

2 2 2 
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культуре 

5.2. Ритмика Учитель 

ритмики 

2 2 2 

 Всего:  22 занятия в неделю 

 Продолжительность 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

 20                   

минут 

20                 

минут 

20 

минут 

 Недельная 

образовательная 

нагрузка 

 7 часов                  

30 минут 

7 часов                  

30 

минут 

7 часов                  

30минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

№ 

п/п 

Образовательные 

области. 

 Направления 

работы 

Педагог Группа  

№1 

Группа  

№2 

Группа 

№3 

Количество занятий в 

неделю 

1 Речевое развитие 

1.1. Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

Воспитатель Ежедневно. 

Режимные моменты 

2. Познавательное развитие 

2.1. Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего мира 

Воспитатель Ежедневно. 

Режимные моменты 

2.2.  Познавательно-

исследовательная 

деятельность 

Воспитатель 

3. Художественно – эстетическое развитие 

3.1. Восприятие 

художественной 

литературы. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатель Ежедневно. 

Режимные моменты 

3.2. Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Воспитатель 

4. Социально- коммуникативное развитие 

4.1. Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Воспитатель 

 

 

 

Ежедневно. 

 
Режимные моменты 
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4.2. Формирование 

гендерных  и 

гражданских чувств 

Воспитатель 

4.3. Развитие игровой  и 

театральной 

деятельности 

(подвижные игры, 

настольно-печатные 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры) 

Воспитатель 

4.4. Совместная трудовая 

деятельность 

Воспитатель Ежедневно. 

Режимные моменты 

4.5. Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

Воспитатель 

5. Физическое развитие 

5.1. Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни. 
Прогулки. 

Воспитатель Ежедневно 

Режимные моменты 

 

В соответствии с учебным планом ОУ составляется расписание 

образовательной деятельности на каждую группу. 

 

3.4. Условия воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 
    

 Организация воспитания и обучения детей с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства 

детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

 

Вначале периода пребывания ребенок в ОУ ребенок проходит  

адаптационный период. Адаптация - это часть приспособительских реакций 

ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 
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родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель 

должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и 

родителями. В случаях средней и тяжелой степени адаптации ребенка к ОУ, 

воспитатель обращается за помощью к педагогу-психологу и врачу-

психотерапевту для определения  помощи ребенку в период адаптации. 

 

В тех случаях, когда Программа не может быть полностью освоена ребенком 

с ТНР, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов:  

- принцип ориентации на возможности детей, то есть индивидуально- 

психологические, клинические особенности ребенка;  

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки.  

             

Информационное обеспечение работы 

 

Взаимодействие Мероприятия Сроки 

Родители (законные 

представители) 

- Собеседование с родителями по 

итогам первичной диагностики                  

детей с ОВЗ ТНР  и определение 

направлений коррекционной                      

работы. 

- Родительские собрания по 

ознакомлению с динамикой 

коррекционно-логопедической        

работы  (демонстрация новых 

речевых навыков, обучение 

приемам коррекции, обзор 

учебно-методической 

литературы                                    

в помощь родителям). 

- Открытые интегрированные                   

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1 раз в месяц 
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занятия для родителей 

- Индивидуальные консультации 

об особенностях развития детей 

с ОВЗ ТНР, имеющих трудности 

в адаптации, усвоении 

коррекционной программы, 

нормировании эмоционально-

волевой сферы. 

1 раз в 2 месяца 

 

По мере 

необходимости, 

по запросу 

родителей 

Педагог-психолог - Проведение углубленного 

интегрированного обследования 

детей при необходимости                           

уточнения рекомендаций в 

выборе дальнейшего 

образовательного маршрута. 

- Практикумы с педагогами и 

родителями. 

-  Индивидуальные консультации 

с педагогами и родителями. 

По 

необходимости 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца 

 

По мере 

необходимости 

Врач-психотерапевт - Консультации по результатам 

обследования и медицинским 

назначениям. 

- Индивидуальные консультации 

по работе с детьми с девиантным 

поведением, грубыми 

отклонениями в психической и 

интеллектуальной сфере. 

- Индивидуальные консультации 

по вопросам адаптационного 

периода пребывания  

По мере 

необходимости 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Врач - педиатр - Консультации по результатам 

обследования и медицинским 

назначениям. 

- Индивидуальные консультации 

по вопросам адаптационного 

периода пребывания  

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

Воспитатели, учителя-

логопеды 

- Собрание микроколлектива и 

собеседование по итогам 

обследования коррекционно-

логопедической работы. 

- Собеседование по выработке 

единого речевого режима. 

- Практикум по использованию 

наиболее эффективных приемов 

преодоления речевых 

нарушений. 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

По мере 
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- Консультации по работе с 

отдельными детьми, имеющими 

сложную структуру речевого 

дефекта. 

необходимости 

 

Учителя – логопеды, 

педагоги 

- Собеседование по итогам 

обследования и индивидуальным 

планам коррекционной работы. 

- Рекомендации по 

использованию программы 

«БОС - дыхание» 

- Согласование планирования                   

работы по изучаемым темам в 

процессе. 

- Проектирование и проведение 

интегрированных занятий                                               

в процессе курса 

коррекционного обучения. 

В начале и в    

конце курса 

коррекционного 

обучения 

По назначению 

 

По мере 

необходимости 

 

1-2 раза за 

период 

пребывания 

Специалисты 

Ленинградской 

областной детской 

клинической больницы 

- Консультации 

- Обследования 

- Медицинское сопровождение 

По мере 

необходимости 

Центры диагностики и 

консультирования, 

психолого-медико-

педагогические 

комиссии 

- Диагностика уровня речевого и 

психо-физического развития. 

- Определение структуры рече- 

вого нарушения. 

- Рекомендации по определению 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

По мере 

необходимости 

Методическое 

сопровождение 

- Анализ результатов 

обследования всех специалистов 

ОУ,                                          

составление индивидуальной 

программы учителя-логопеда 

психолого-медико-                                         

педагогического сопровождения. 

Участие в методических 

объединениях 

- Ведение тетради взаимосвязи 

учителя-логопеда с воспитателями. 

- Работа на сайте. Представление 

методических материалов на сайт    

ОУ. 

- Повышение уровня 

компетенции педагога: сетевое 

взаимодействие с 

В течение года 
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организациями Ленинградской 

области и Санкт- Петербурга. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности предполагает выбор интегрирующей темы периода, которая 

реализуется в разных видах детской деятельности, включает в себя несколько 

лексических тем. 

 
Выбор интегрирующей темы и лексических тем зависит от возрастных 

особенностей детей, сезонных явлений, событий культурной жизни общества, 

содержание программного материала. Комплексно-тематический план 

составляется на период пребывания детей с  ТНР совместными усилиями всех 

специалистов ОУ на каждую группу. 

 

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги 

учитывают следующие принципы: 

- принцип интеграции взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста; 

- принцип последовательности; 

- принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется 

согласно планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной 

деятельности; 

- принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, 

что позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную 

информацию, пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт; 

- принцип наглядности; 

- принцип возрастной адресности. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Игровое 

мероприятие,                                                 

праздничные 

даты 

Сентябрь 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Исследование индивидуального развития 

детей, заполнение речевых карт учителем-

логопедом  

Те      Тема:  «Части лица и тела»                                 

Тема: «Цвет и форма». Звуки [А, У]                               

Тема: «Овощи - Фрукты». Звуки [О, Э] 

Тема: «Времена года», «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Звуки [И, Ы] 

Открытые  

индивидуальные 

занятия для 

родителей 

Октябрь    Праздник осени:  
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5 неделя 

6 неделя 

 

7 неделя 

8 неделя 

 

 

9 неделя 

10 неделя 

 Тема: «Посуда» - «Мебель». Звуки [М, К]. 

Тема: «Домашние животные и птицы».                           

Звуки [П, X]. 

Тема: «Дикие животные». Звуки [Н, Т]. 

Исследование динамики индивидуального 

развития детей  

Тема: «Транспорт». Звуки [Д, В]. 

Тема: «Профессии». Звуки [Г,Б]. 

Тема: «Стихи. Загадки. Сказки». 

«Здравствуй, 

осень золотая!» 

Ноябрь               

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Исследование индивидуального развития 

детей, заполнение речевых карт учителем-

логопедом  

Те      Тема:  «Части лица и тела»                                 

Тема: «Цвет и форма». Звуки [А, У]                               

Тема: «Овощи - Фрукты». Звуки [О, Э] 

Тема: «Времена года», «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Звуки [И, Ы] 

Открытые  

индивидуальные 

занятия для 

родителей 

Декабрь   

5 неделя 

6 неделя 

 

7 неделя 

8 неделя 

 

 

9 неделя 

10 неделя 

 

Тема: «Посуда» - «Мебель». Звуки [М, К]. 

Тема: «Домашние животные и птицы».  Звуки 

[П, X]. 

Тема: «Дикие животные». Звуки [Н, Т]. 

Исследование динамики индивидуального 

развития детей  

Тема: «Транспорт». Звуки [Д, В]. 

Тема: «Профессии». Звуки [Г,Б]. 

Тема: «Стихи. Загадки. Сказки». 

Новогодний 

утренник 

«Здравствуй, 

Новый год» 

Январь 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Исследование индивидуального развития 

детей, заполнение речевых карт учителем-

логопедом  

Те      Тема:  «Части лица и тела»                                 

Тема: «Цвет и форма». Звуки [А, У]                               

Тема: «Овощи - Фрукты». Звуки [О, Э] 

Тема: «Времена года» , «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Звуки [И, Ы] 

Открытые  

индивидуальные 

занятия для 

родителей 

Февраль   

5 неделя 

6 неделя 

 

7 неделя 

8 неделя 

 

 

9 неделя 

10 неделя 

 

 Тема: «Посуда» - «Мебель». Звуки [М, К]. 

Тема: «Домашние животные и птицы».                           

Звуки [П, X]. 

Тема: «Дикие животные». Звуки [Н, Т]. 

Исследование динамики индивидуального 

развития детей  

Тема: «Транспорт». Звуки [Д, В]. 

Тема: «Профессии». Звуки [Г,Б]. 

Тема: «Стихи. Загадки. Сказки». 

Праздник 

«Защитники 

Отечества» 
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Март 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Исследование индивидуального развития 

детей, заполнение речевых карт учителем-

логопедом  

Те      Тема:  «Части лица и тела»                                 

Тема: «Цвет и форма». Звуки [А, У]                               

Тема: «Овощи - Фрукты». Звуки [О, Э] 

Тема: «Времена года» , «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Звуки [И, Ы] 

Открытые  

индивидуальные 

занятия для 

родителей 

Апрель   

5 неделя 

6 неделя 

 

7 неделя 

8 неделя 

 

 

9 неделя 

10 неделя 

 

 Тема: «Посуда» - «Мебель». Звуки [М, К]. 

Тема: «Домашние животные и птицы».                           

Звуки [П, X]. 

Тема: «Дикие животные». Звуки [Н, Т]. 

Исследование динамики индивидуального 

развития детей  

Тема: «Транспорт». Звуки [Д, В]. 

Тема: «Профессии». Звуки [Г,Б]. 

Тема: «Стихи. Загадки. Сказки». 

Праздник                  

« Весна, красна» 

Май 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Исследование индивидуального развития 

детей, заполнение речевых карт учителем-

логопедом  

Те      Тема:  «Части лица и тела»                                 

Тема: «Цвет и форма». Звуки [А, У]                               

Тема: «Овощи - Фрукты». Звуки [О, Э] 

Тема: «Времена года» , «Одежда, обувь, 

головные уборы».  Звуки [И, Ы] 

Открытые  

индивидуальные 

занятия для 

родителей 

Июнь                   

5 неделя 

6 неделя 

 

7 неделя 

8 неделя 

 

 

9 неделя 

10 неделя 

 

Тема: «Посуда» - «Мебель». Звуки [М, К]. 

Тема: «Домашние животные и птицы».                           

Звуки [П, X]. 

Тема: «Дикие животные». Звуки [Н, Т]. 

Исследование динамики индивидуального 

развития детей  

Тема: «Транспорт». Звуки [Д, В]. 

Тема: «Профессии». Звуки [Г,Б]. 

Тема: «Стихи. Загадки. Сказки». 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

3.5.Перечень литературных источников. 

 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, 

альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный 

материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 
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Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова 

у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума 

и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех 

лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: 

Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех 

лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: 

Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 

2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 

2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 

2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 

2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 
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грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 

СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — 

М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 

2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии 

у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 

2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 

КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. 

В. Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной 

Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
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Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; 

Под ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: 

ДРОФА, 2009. 
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