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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка.  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов дошкольного отделения, в котором 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).                                                                     

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ДОУ (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и 

с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) 

 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.                                                

              Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.                                                                                            

              Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха.                                                         

              Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения ,фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи.                                                                               

              На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 
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отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы.  

           Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

1.1.1. Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ).  

         Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями 4 речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.  

          Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

           Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы;; 
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– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 – охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

 – формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

          При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы используется «Примерная адаптированная 

программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет» Нищевой Н.В. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

        1.1.2.1 В соответствии со Стандартом Программа построена на 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 – поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

  – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество Организации с семьей; 
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 – возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2.Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

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 Программа предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, 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 социальнокоммуникативным, 

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 
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групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Подходы к формированию Программы:  
Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. Деятельностный подход. Сущность: 

деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. Дифференцированный подход к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения. 

 

1.1.2.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
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образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей) 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики Контингент воспитанников групп компенсирующей 

направленности определяется на основе заключения Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а также с 
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согласия родителей (законных представителей) о необходимости создания 

условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. ПМПК выявляет отклонения в развитии, 

определяет их характер и выбирает оптимальный образовательный маршрут 

ребенка. Дети поступают с направлением и определенным диагнозом. 

Комплектуются группы в соответствии с СанПиН. Все данные о 

воспитаннике вносятся в Книгу учета движения воспитанников и в табель 

учета посещаемости воспитанников группы, которую они посещают. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста с 

ТНР, родители (законные представители), педагоги. 

1.1.4.Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с ТНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто 7 приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это особая категория 

детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетикофонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, стертой дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при стертой дизартрии, дизартрии, алалии, 

заикании и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов речи. 

 

 

Характеристика детей с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Дизартрия — нарушение 

звукопроизносительной и 

мелодико-интонационной 

стороны речи, 

обусловленное 

недостаточностью 

иннервации 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 

отмечаются отставание в моторном развитии, в 

формировании двигательных навыков. 

Двигательные нарушения могут быть выражены 

в разной степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении 

органов артикуляции. При дизартрии 

наблюдаются расстройства звукопроизношения, 
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голосообразования, темпо-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, рр’, 

л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, 

смазанное («каша во рту»). Голос таких детей 

может быть слабым, хрипловатым, 

назализованным. 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. 

Алалия — отсутствие или 

недоразвитие речи у детей, 

обусловленное 

органическим поражением 

головного мозга. 

Алалия является одним из наиболее тяжелых и 

сложных дефектов речи. Для этой речевой 

патологии характерны позднее появление речи, 

ее 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 8 детей бывает разным: от 

полного отсутствия устной речи до 

возможности реализовать достаточно связные 

высказывания, в которых могут наблюдаться 

разнообразные ошибки. 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 
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понимания речи при полноценном физическом 

слухе. Дети с сенсорной алалией либо совсем не 

понимают обращенную к ним речь, либо 

понимание речи ограничено привычной 

бытовой ситуацией. Они 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. 

Общее недоразвитие речи 

(ОНР)характеризуется 

нарушением формирования 

у детей всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической, 

фонематической и 

лексикограмматической 

У детей с ОНР наблюдается патологический 

ход речевого развития. Основными признаками 

ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, замедленный темп 

речевого развития, ограниченный, не 

соответствующий возрасту словарный запас, 

нарушение формирования грамматического 

строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У 

детей с ОНР речь может находиться на разном 

уровне развития. Выделяют три уровня 

речевого развития при ОНР.Каждый из уровней 

может быть диагностирован у детей любого 

возраста. Первый уровень- самый низкий. Дети 

не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют 

лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», 

«ав-ав»), а также небольшое число 

существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении. 

Одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания 

детей могут сопровождаться активными 

жестами и мимикой. В речи преобладают 

предложения из одногодвух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая 
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сторона речи резко нарушена. Количество 

дефектных звуков превосходит число 

правильно произносимых. Фонематическое 

восприятие нарушено грубо, дети могут путать 

сходные по звучанию, но разные по значению 

слова. До трех лет эти дети практически 

являются безречевыми. Спонтанное развитие 

полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление 9 речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом. Второй 

уровень-у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито, активный 

словарь резко ограничен. Дети пользуются 

простыми предложениями из двух-трех слов с 

начатками грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. 

Нарушена слоговая структура слова. Как 

правило, дети сокращают количество звуков и 

слогов, отмечаются их перестановки. Также 

отмечается нарушение фонематического 

восприятия. Компенсация речевого дефекта 

ограничена. Третий уровень-дети пользуются 

развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков 

предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут составить короткий рассказ 

по картинке. В то же время у них имеются 

недостатки всех сторон речевой системы как 

лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно 

неточное употребление слов. В свободных 

высказываниях дети мало используют 

прилагательных и наречий, не употребляют 

обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с 

помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают 

ошибки в согласовании существительного с 

прилагательным в роде, числе и падеже. Дети с 

третьим уровнем речевого развития 

испытывают определенные трудности в 

обучении. Эти трудности связаны главным 

образом с недостаточностью словаря, 
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ошибками грамматического конструирования 

связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического 

восприятия, нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается у таких детей 

плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом 

готовность к школьному обучению у таких 

детей низкая. Нерезко выраженное ОНР 

(НВОНР). У части этих детей недоразвитие 

речи может быть выражено нерезко. Оно 

характеризуется тем, что нарушения всех 

уровней языковой системы проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение 

может быть ненарушенным, но «смазанным» 

либо страдать в отношении двух—пяти звуков. 

Фонематическое восприятие недостаточно 

точно. Фонематический синтез и анализ 

отстают в развитии от нормы. В устных 

высказываниях такие дети допускают смешения 

слов по акустическому сходству и по смыслу. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 10 В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к звуковому анализу и синтезу. 

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность 

речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи 

При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются 

развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных 

предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно 
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формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому 

анализу и синтезу. Однако у некоторых детей даже при нормальном слухе и 

интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение было установлено Р. 

Е. Левиной и определено как общее недоразвитие речи.  

У всех детей с общим недоразвитием речи всегда отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя. В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так 

называемые «безречевые дети»).  

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными 

словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами 

бытового содержания, обрывками лепетныхпредложений, звуковое 

оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои 

«высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Аналогичное 

состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. Однако 

дети с первичным речевым недоразвитием обладают рядом черт, 

позволяющих отличать их от детей-олигофренов. Это в первую очередь 

относится к объему так называемого пассивного словаря, который 

значительно превышает активный. У умственно отсталых детей подобной 

разницы не наблюдается. Далее, в отличие от детейолигофренов дети с 

общим недоразвитием речи для выражения своих мыслей пользуются 

дифференцированными жестами и выразительной мимикой. Для них 

характерна, с одной стороны, большая инициативность речевого поиска в 

процессе общения, а с другой — достаточная критичность к своей речи.  

Таким образом, при сходстве речевого состояния прогноз речевой 

компенсации и интеллектуального развития у этих детей неоднозначный.  

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в 

том, что одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

обозначает несколько разных понятий («бибй» - самолет, самосвал, пароход; 

«бобо»-болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена названий 

действий названиями предметов и наоборот («адас» - карандаш, рисовать, 

писать; «туй» - сидеть, стул).  

Характерным является использование однословных предложений. Как 

отмечает Н. С. Жукова, период однословного предложения, предложения из 

аморфных слов-корней, может наблюдаться и при нормальном речевом 

развитии ребенка. Однако он является гос- 11 подствующим только в течение 

5-6 месяцев и включает небольшое количество слов. При тяжелом 

недоразвитии речи этот период задерживается надолго. Дети с нормальным 

речевым развитием начинают рано пользоваться грамматическими связями 

слов («дай хеба»-дай хлеба), которые могут соседствовать с бесформенными 

конструкциями, постепенно их вытесняя. У детей же с общим недоразвитием 
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речи наблюдается расширение объема предложения до 2-4 слов, но при этом 

синтаксические конструкции остаются полностью неправильно 

оформленными («Матиктиде туя» - Мальчик сидит на стуле). Данные 

явления никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии. Низким 

речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни 

(особенно в области природных явлений).  

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи 

детей преобладают в основном 1—2-сложные слова. При попытке 

воспроизвести более сложную слоговую структуру количество слогов 

сокращается до 2-3 («ават» - кроватка, «амида» - пирамида, «тика»-

электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению 

слов (молоток — молоко, копает — катает — купает). Задания по звуковому 

анализу слов детям данного уровня непонятны. 

Переход ко второму уровню речевого развития (начатки 

общеупотребительной речи) знаменуется тем, что кроме жестов и лепетных 

слов, в речи детей появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова («Алязай. Дети алязайубиляют. Капуты, лидоме, 

лябака. Литя сдают земю» - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, 

помидоры, яблоки. Листья падают на землю).  

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными 

окончаниями (стол-столы; поетпоют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно 

неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 

проявляется достаточно выражение.  

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий.  

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. При 

этом недостаточнаясформированность грамматического строя речи легко 

обнаруживается при усложнении речевого материала или при возникновении 

необходимости употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок 

в быту пользуется редко. Формы числа, рода и падежа для таких детей по 

существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит 

случайный характер, и потому при использовании его допускается много 

разнообразных ошибок («Игаюмятику» - Играю мячиком). Слова нередко 

употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам (муравей, 

муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в другой - другим; 

чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). Ограниченность 

словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих 
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части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), 

транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных 

(бельчонок, ежата, лисенок) и др.  

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий 

слов, обусловленные общностью ситуаций (режжет-рвет, точит - режет). При 

специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических форм: 

 замены падежных окончаний («катался гокам» - катается на горке);  

 ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля» - Коля 

писал); при изменении существительных по числам («да памидка» - две 

пирамидки, «де кафи» - два шкафа);  

отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными («асиньадас» - красный карандаш, 

«асиньета» - красная лента, «асиньасо» - красное колесо, «пат кука» - пять 

кукол). Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, при этом 

существительное употребляется в исходной форме («Кадаследитаёпка» - 

Карандаш лежит в коробке), возможна и замена предлогов («Тетаткаупаяи 

тая» - Тетрадь упала со стола). Союзы и частицы в речи употребляются 

редко. 

 Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих («тупаны» - тюльпаны, 

«Сина» - Зина, «тява» -сова и т. п.); грубые нарушения в передаче слов 

разного слогового состава. Наиболее типично сокращение количества слогов 

(«те-вики» - снеговики). При воспроизведении слов грубо нарушается 

звуконаполняемость: отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобления слогов, сокращения звуков при стечении согласных 

(«ровотник»-воротник, «тена»-стена, «виметь»-медведь). 

 Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность 

фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навыков 

звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с 

заданным звуком, определить позицию звука в слове и т. д.). Под влиянием 

специального коррекционного обучения дети переходят на новый - III 

уровень речевого развития, что позволяет расширить их речевое общение с 

окружающими. 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети этого уровня вступают в контакты с 

окружающими, но лишь в присутствии родителей (воспитателей), вносящих 

соответствующие пояснения («Мамой ездиляасьпак. А потом ходиля, де 

летька, там зьвана. Потом аспальки не били. Потом посьли пак» - С мамой 
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ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. Потом в 

зоопарке не были. Потом пошли в парк). Свободное же общение крайне 

затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической 

группы. Например, ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно четко 

произносимым, звуки с («сяпоги» вместо сапоги), ш («сюба» вместо шуба), ц 

(«сяпля» вместо цапля). 

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, 

правильно употребляют простые грамматические формы, пытаются строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения («Кола посол в лес, 

помал маленькую белку, и тыла у Коли кетка» — Коля пошел в.лес, поймал 

маленькую белку, и жила у Коли -в клетке). Улучшаются произносительные 

возможности ребенка (можно выделить правильно и неправильно 

произносимые звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети обычно уже не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и 

состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно 

рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, 

составить короткий рассказ («Кошка пошьякуёуке. И вот она 

хоуетсыпьяткахешть. Они бежать. Кошку поганакуица. Сыпьяткахмого. 

Шамаштоит. Куицахоёша, она погана кошку» - Кошка пошла к курице. И вот 

она хочет цыпляток есть. 

Они бежать. Кошку прогнала курица. Цыпляток много. Курица хорошая, она 

прогнала кошку). 

 Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой 

системы: лексики, грамматики, фонетики. 

В устном речевом общении дети стараются «обходить» трудные для них 

слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда 

оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические 

категории, пробелы в речевом развитии выступают достаточно отчетливо. 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие 

трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их 

нормально говорящие сверстники. 

На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, 

возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти 

ошибки не носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма 

или категория в разных ситуациях может использоваться и правильно, и 

неправильно. 

Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами («Мишязяпякаль, атому упал» — Миша 
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заплакал, потому что упал). При составлении предложений по картине дети, 

нередко правильно называя действующее лицо и само действие, не включают 

в предложение названия предметов, которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, 

специальное обследование лексических значений позволяет выявить ряд 

специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов (болото, 

озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, веранда, подъезд и 

др.), неточное понимание и употребление ряда слов (подшивать-зашивать-

кроить, подрезать-вырезать).Среди лексических ошибок выделяются 

следующие: 

 а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат -

«часы», донышко - «чайник»); 

 б) подмена названий профессий названиями действия (балерина - «тетя 

танцует», 

певец - «дядя поёт» и т. п.);  

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей -«птичка»; 

деревья «ёлочки»); 

 г) взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», 

короткий - «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и 

наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы 

действий. Недостаточный практический навык применения способов 

словообразования обедняет пути накопления словарного запаса, не дает 

ребенку возможности различать морфологические элементы слова. 

Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, наряду с 

правильно образованными словами появляются ненормативные («столёнок» - 

столик, «кувшинка» - кувшинчик, «вазка» - вазочка). Подобные ошибки в 

качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более ранних 

ступенях речевого развития и быстро исчезают. 

Большое число ошибок приходится на образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалами, растениями и т. д. («пухный», «пухавый», «пуховный» -платок; 

«клюкин», «клюкный», «клюконый» - кисель; «стекляшкин», «стекловый» - 

стакан и т. п.). 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны 

следующие: а) неправильное согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже («Книги лежат на большими 

(большие) столах» - Книги лежат на больших столах); 

б) неправильное согласование числительных с существительными («три 

медведем» - три медведя, «пять пальцем» - пять пальцев; «двух карандаши» - 

двух карандашей и т. п.); в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, 

замены, недоговаривание («Ездили магазин мамой и братиком» - Ездили в 

магазин с мамой и братиком; «Мяч упал из полки» - Мяч упал с полки);  

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа («Летом я 
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был деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси»). Фонетическое 

оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно 

отстает от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все виды 

нарушений звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения и смягчения). 

Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения 

слоговой структуры в наиболее трудных словах («Гинасты выступают в 

цирке» - Гимнасты выступают в цирке; «Топовотик чинит водовот» - 

Водопроводчик чинит водопровод; «Такихатёттань» - Ткачиха ткет ткань).  

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к 

тому, что у детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому 

анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть 

грамотой в школе без помощи логопеда. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический об- раз слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными при- 

даточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Совокупность пробелов в фонетико-фонематическом и лексико-

грамматическом строе речи ребенка служит серьезным препятствием для 

овладения им программой детского сада общего типа, а в дальнейшем и 

программой общеобразовательной школы. 

Характеристика детей дошкольного возраста с дизартрией  
Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

 Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции 

звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, 

ритма и интонации. Названные нарушения проявляются в разной степени и в 
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различных комбинациях в зависимости от локализации поражения в 

центральной или периферической нервной системе, от тяжести нарушения, 

от времени возникновения дефекта. 

 Нарушения артикуляции и фонации, затрудняющие, а иногда и полностью 

препятствующие членораздельной звучной речи, составляют так называемый 

первичный дефект, который может привести к возникновению вторичных 

проявлений, осложняющих его структуру. 

Классификация клинических форм дизартрии основывается на выделении 

различной локализации поражения мозга, что отражено в их названии: 

корковая, подкорковая, мозжечковая, бульбарная и псевдобульбарная. Дети с 

различными формами дизартрии отличаются друг от друга специфическими 

дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной моторики, 

нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в разной 

степени поддаются коррекции. 

 Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии - 

псевдобульбарная. Псевдобульбарная дизартрия является следствием 

перенесенного в раннем детстве или в пренатальном периоде органического 

поражения мозга в результате родовых травм, опухолей, инфекций и 

интоксикации и др. Возникает псевдобульбарный паралич или парез, в 

результате которого у ребенка нарушается общая и речевая моторика. 

Малыш плохо сосет, поперхивается, захлебывается, плохо глотает. Изо рта 

течет слюна, нарушена мускулатура лица. 

Степень нарушения речевой или артикуляционной моторики может быть 

различной. Условно выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии: 

легкую, среднюю, тяжелую. 1. Легкая степень псевдобульбарной дизартрии 

характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в 

медленных, недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство 

жевания и глотания у ребенка выявляется неярко, в редкихпоперхиваниях. 

Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой 

артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна 

смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение 

сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч. Звонкие звуки произносятся с 

недостаточным участием голоса. Трудны для произношения мягкие звуки, 

требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части 

спинки языка к твердому нёбу. 

Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на 

фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии 

испытывают некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры 

слова почти не наблюдается; то же относится к грамматическому строю и 

лексике. Итак, основным дефектом у детей, страдающих псевдобульбарной 

дизартрией в легкой степени, является нарушение фонетической стороны 

речи. 

2. Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее 
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многочисленную группу. Для них характерна анемичность: отсутствие 

движений лицевых мышц. Ребенок не может надуть щеки, вытянуть губы, 

плотно сомкнуть их. Движения языка ограниченны. Ребенок не может 

поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном 

положении. Значительную трудность представляет переключение от одного 

движения к другому. Мягкое нёбо бывает часто малоподвижным, голос имеет 

назальный оттенок. Характерно обильное слюнотечение. Затруднены акты 

жевания и глотания. 

Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата является 

тяжелый дефект произношения. Речь таких детей обычно очень невнятная, 

смазанная, тихая. Характерна нечеткая из-за малоподвижности губ, языка 

артикуляция гласных, произносимых обычно .с сильным носовым выдохом. 

Звуки а н у недостаточно четкие, звуки и и ы обычно смешиваются. Из 

согласных чаще бывают сохранены п, т, м, н, к, х. Звуки ч и ц, р и л 

произносятся приближенно, как носовой выдох с неприятным «хлюпающим» 

призвуком. Выдыхаемая ротовая струя ощущается очень слабо. Чаще 

звонкие согласные заменяются глухими. Нередко звуки в конце слова и в 

сочетаниях согласных опускаются. В результате речь детей, страдающих 

псевдобульбарной дизартрией, оказывается настолько непонятной, что они 

предпочитают отмалчиваться. Наряду с обычно поздним развитием речи (в 

возрасте 5-6 лет) данное обстоятельство резко ограничивает для ребенка 

опыт речевого общения. 

 3. Тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии-анртрия - характеризуется 

глубоким поражением мышц и полной бездеятельностью речевого аппарата. 

Лицо ребенка, 16 страдающего анартрией, маскообразное, нижняя челюсть 

отвисает, рот постоянно открыт. Язык неподвижно лежит на дне ротовой 

полости, движения губ резко ограниченны. Затруднены акты жевания и 

глотания. Речь отсутствует полностью, иногда имеются отдельные 

нечленораздельные звуки.  

Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что 

при искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно 

сохраняют ритмический контур слова, т. е. число слогов и ударность. Как 

правило, они владеют произношением двусложных, трехсложных слов; 

четырехсложные слова нередко воспроизводятся отраженно.  

Сложным для ребенка является произнесение стечений согласных: в этом 

случае выпадает один согласный (белка-«бека») или оба (змея-«ия»). 

Вследствие моторной трудности переключения от одного слога к другому 

встречаются случаи уподобления слогов (посуда- «посюся», ножницы-

«носисы»).  

Нарушение моторики артикуляционного аппарата приводит к неправильному 

развитию восприятия речевых звуков. Отклонения в. слуховом восприятии, 

вызванные недостаточным артикуляционным опытом, отсутствие четкого 

кинестетического образа звука приводят к заметным трудностям при 

овладении звуковым анализом. В зависимости от степени речедвигательного 
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нарушения наблюдаются различно выраженные затруднения в звуковом 

анализе.  

Большинство специальных проб, выявляющих уровень звукового анализа, 

детямдизартрикам недоступно. Они не могут правильно отобрать картинки, 

названия которых начинаются на заданный звук, придумать слово, 

содержащее определенный звук, проанализировать звуковой состав слова.  

Неточное, носовое произношение гласных звуков приводит к тому, что они 

почти не различаются по звучанию. Многочисленны и разнообразны замены 

согласных: л-р: белка- «берка» х-ч: мех-«меч» б-т: утка- «убка» г-д: гудок 

«дудок» с-ч: гуси -«гучи» б-п: арбуз- «арпус»…  

Характерными являются случаи нарушения слоговой структуры слова за счет 

перестановки букв (книга-«кинга»), пропуск букв (шапка-«шапа»), 

сокращение слоговой структуры из-за недописывания слогов (собака-«соба», 

ножницы-«ножи» и др.). Нередки случаи полного искажения слов: кровать-

«дамла», пирамидка -«макте», железная- «неаки» и др. Такие ошибки 

наиболее характерны для детей с глубокими нарушениями артикуляции, у 

которых нерасчлененность звукового состава речи связана с искаженным 

звукопроизношением.  

Общее речевое развитие детей с грубыми расстройствами артикуляции 

протекает своеобразно. Позднее начало речи, ограниченный речевой опыт, 

грубые дефекты произношения приводят к недостаточному накоплению 

словаря и отклонениям в развитии грамматического строя речи. Большинство 

детей с расстройствами артикуляции имеют отклонения в словарном запасе, 

не знают обиходных слов, часто смешивают слова, ориентируясь на сходство 

по звуковому составу, ситуацию и т. п. 

 Многие слова употребляются неточно, вместо нужного названия ребенок 

использует то, которое обозначает сходный предмет (петля-дырка, ваза-

кувшин, желудь-орех, гамаксетка) или связано с данным словом ситуационно 

(рельсы-шпалы, наперсток -палец). Характерными для детей-дизартриков 

являются довольно хорошая ориентировка в окружающей обстановке, запас 

обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие речи или 

ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и 

пассивным словарем.  

Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных 

возможностей ребенка, социального опыта, среды, в которой он 

воспитывается. 

Для детей-дизартриков, как и вообще для детей с общим недоразвитием речи, 

характерно недостаточное владение грамматическими средствами языка. 

Чтение детей-дизартриков обычно крайне затруднено за счет 

малоподвижности артикуляционного аппарата, трудностей в переключении 

от одного звука к другому. Большей частью оно послоговое, интонационно 

не окрашенное. Понимание читаемого текста недостаточное. Данные 

особенности речевого развития детей с дизартрией показывают, что они 
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нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном на 

преодоление дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса 

и грамматического строя речи, исправление нарушений письма и чтения.  

Дети дошкольного возраста с дизартрией нуждаются в целенаправленных 

логопедических занятиях по формированию фонетического и лексико-

грамматического строя речи. Проводятся такие занятия в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. 

Клиническая и психолого-педагогическая характеристика заикающихся 

детей Различают острую и хроническую психические травмы, приводящие к 

неврозам. Под острой психической травмой понимают сильный, внезапный, 

как правило, однократный психический шок, вызывающий сильную 

эмоциональную реакцию. Чаще всего такая травма вызывает испуг, чувство 

страха. Причины острой психической травмы могут быть многообразны. В 

качестве психогении может быть резкая смена привычной обстановки 

(например, при определении в детский сад ребенка без достаточной 

подготовки). Под хронической психической травмой понимают длительные 

отрицательные эмоции, появляющиеся вследствие эмоциональных 

неразрешенных, постоянно закрепляемых конфликтных ситуаций. Такие 

состояния у детей могут развиваться в семье с напряженным 

психологическим климатом.  

Неврозоподобные состояния по своей симптоматике напоминают неврозы. 

Они возникают вследствие органических, сосудистых и других поражений 

центральной нервной системы. По своей природе эти состояния являются 

органо-функциональными, при которых, несмотря на наличие органического 

поражения мозга, имеется целый ряд расстройств функционального 

характера. К ним можно отнести обратимость симптоматики, наличие 

невротических наслоений, нестабильность патологических проявлений и пр. 

Характеристика заикающихся детей с невротической формой речевой 

патологии Возникновению заикания невротической формы у детей обычно 

предшествует психогения в виде испуга либо в виде хронической 

психической травматизации. Заикание возникает остро в возрасте 2-6 лет.  

Анамнестические сведения показывают, что у детей с этой формой заикания 

обычно отсутствуют указания на патологию внутриутробного развития и 

родов. Раннее психофизическое развитие, как правило, проходит в 

соответствии с возрастной нормой. Моторные навыки (сидение, стояние, 

ходьба) формируются своевременно.  

Речевой онтогенез имеет у них определенные особенности. Нередко 

наблюдается раннее развитие речи: первые слова появляются к 10 месяцам, 

фразовая речь формируется к 16- 18-ти месяцам жизни. В короткий 

промежуток времени (за 2-3 месяца) дети начинают говорить развернутыми 

фразами, словарный запас бурно пополняется, рано формируется 

грамматический строй речи с употреблением сложных речевых конструкций. 

 Темп речи часто ускорен, дети как бы “захлебываются” речью, 

недоговаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные 
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слова и предлоги, делают грамматические 18 ошибки. Нередко отмечается 

“смазанность” произнесения звуков в речевом потоке. Состояние 

звукопроизносительной стороны речи норму не опережает.  

У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что нередко 

привлекает внимание окружающих. Если в норме наибольшее количество 

итераций совпадает с интенсивным периодом формирования развернутой 

фразовой речи и ограничено во времени 2-3-мя месяцами, то у детей данной 

группы количество итераций может оставаться значительным на протяжении 

более длительного времени. Таким образом, артикуляторные механизмы 

устной речи остаются у них функционально незрелыми на более длительный 

срок, чем в норме, в то время как лексико-грамматическая сторона 

существенно опережает норму. 

 До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические 

особенности типа повышенной впечатлительности, тревожности, робости, 

обидчивости, колебания настроения, чаще в сторону сниженного, 

раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. У некоторых из них в 

возрасте 2-5-ти лет наблюдаются страхи (боязнь темноты, страх при 

отсутствии в комнате взрослых, невротический энурез и т.д.). Эти дети с 

трудом привыкают к новой обстановке, становятся в ней раздражительнее, 

плаксивее, к условиям детского сада проявляют обычно плохую 

переносимость. Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой 

фразовой речи после перенесенной психической травмы.  

Помимо острой и хронической психической травматизации невротическая 

форма заикания у некоторых детей развивается в результате активного 

введения в общение второго языка в 1,5-2,5 года жизни. Это бывает у детей, 

которые еще в силу возрастных особенностей не овладели в достаточной 

степени родным языком. В этом периоде развития речевой функции 

овладение вторым языком связано с большим психическим напряжением, 

которое для ряда детей является патогенным фактором. Иногда до появления 

заикания, вслед за перенесенной ребенком острой психической травмой 

некоторое время (от нескольких минут до суток) наблюдается мутизм. 

Ребенок внезапно перестает говорить, на его лице нередко “застывает” 

выражение страха. Одновременно с появлением заикания дети становятся 

еще более раздражительными, двигательно беспокойными, хуже спят. В ряде 

случаев появляется болезненное упрямство, капризы, негрубо выраженные 

нарушения дисциплинарных требований. У некоторых детей при появлении 

заикания отмечается кратковременный период, когда они в процессе речи 

прикрывают рот рукой, как бы опасаясь появления запинок, или 

ограничивают речевое общение.  

Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания 

характеризуется рецидивирующим течением, временами речь становится 

совершенно плавной, судорожные запинки полностью отсутствуют, но при 

малейшем эмоциональном напряжении, соматическом заболевании или 

утомлении заикание появляется вновь. Невротическая форма заикания может 
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иметь как благоприятное, так и неблагоприятное (прогредиентное и 

рецидивирующее) течение. При благоприятном течении выраженность 

заикания не бывает тяжелой. Изменение окружающей обстановки в лучшую 

сторону, общее оздоровление организма ребенка, адекватные лечебно-

педагогические мероприятия способствуют достаточно быстрой обратной 

динамике речевого нарушения. В дошкольном возрасте наличие заикания, 

как правило, не оказывает заметного влияния на социальное поведение детей. 

Их контакты с ровесниками и взрослыми лицами остаются практически 

обычными.     

    У многих детей с невротической формой заикания, несмотря на 

благоприятное его течение и глубокую ремиссию, в 7 лет наблюдается 

рецидив заикания при поступлении в школу. Рецидиву заикания в это время 

способствует как увеличение эмоциональной и физической нагрузки, так 

повышение психической и речевой напряженности. 

 

Характеристика заикающихся детей с неврозоподобной формой речевой 

патологии 

Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 

3-4 года постепенно, без видимых внешних причин. В грудном возрасте 

такие дети беспокойны, крикливы, плохо спят. Их физическое развитие 

проходит в пределах низкой возрастной нормы либо с небольшой задержкой. 

Они отличаются от здоровых детей плохой координацией движений, 

моторной неловкостью, поведение характеризуется расторможенностью, 

возбудимостью. Они плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте. У 

детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и утомляемость 

при интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание неустойчиво, 

они быстро отвлекаются. Нередко такие дети чрезмерно суетливы, 

непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, могут 

быть раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое состояние 

таких детей расценивается клиницистами как церебрастенический синдром. 

Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, первые 

слова нередко появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая речь 

формируется к 3-м годам, развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 годам 

жизни. Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения 

произношения многих, звуков, медленное накопление словарного запаса, 

позднее и неполное освоение грамматического строя речи. Начало заикания 

совпадает с периодом формирования фразовой речи, т.е. с возрастом 3-4 

года. В начальном периоде заикания, который продолжается от 1 до 6 

месяцев, заикание протекает как бы волнообразно, то несколько смягчаясь, 

то утяжеляясь, однако периодов, свободных от судорожных запинок речи, 

обычно не наблюдается. При отсутствии логопедической помощи речевое 

нарушение постепенно утяжеляется. Заикание быстро “обрастает” 

обильными сопутствующими движениями и эмболофразией.  

Для данной формы заикания типичны относительная монотонность и 
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стабильность проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки 

усиливаются при физическом и психическом утомлении детей, в период 

соматических заболеваний, но обычно мало зависят от внешних 

ситуационных факторов. При обследовании моторики у детей с 

неврозоподобной формой заикания обращает на себя внимание патология 

моторных функций, выраженная в разной степени: от недостаточности 

координации и подвижности органов речевой артикуляции до нарушения 

статической и динамической координации рук и ног. Мышечный тонус при 

этой форме заикания неустойчив, движения напряженные и несоразмерные. 

Имеются нарушения координации движений рук и ног, тонкой моторики рук, 

артикуляционной моторики. Наиболее выраженные нарушения отмечаются в 

мимической, артикуляционной и тонкой моторике рук. При неврозоподобной 

форме заикания особенно страдает динамическийпраксис. Заикающиеся с 

трудом запоминают последовательность движений, с трудом переключаются 

с одной серии движений на другую. Большая часть заикающихся этой 

группы с трудом воспроизводит и удерживает в памяти заданный темп и 

ритм. Как правило, у них плохо развивается музыкальный слух. Большинство 

заикающихся этой группы двигательные ошибки не исправляют 

самостоятельно. Словесная инструкция по двигательным задачам является 

недостаточной, при обучении необходимы наглядные образцы. Клиническое 

обследование таких детей свидетельствует, как правило, о нерезко 

выраженном органическом поражении мозга резидуального характера, 

причем помимо общемозговых синдромов (церебрастенический, 

гипердинамический синдромы и пр.), у них обнаруживаются остаточные 

явления поражения моторных систем мозга. При логопедическом 

обследовании обнаруживается обычно нормальное строение речевого 

аппарата. Все движения органов артикуляции характеризуются некоторой 

ограниченностью, нередко отмечается малоподвижность нижней челюсти, 

наблюдается недостаточная подвижность языка и губ, плохая координация 

артикуляторных движений, 20 затрудненный поиск артикуляторных поз. 

Нередко имеется нарушение тонуса мышц языка, его “беспокойство”, 

недифференцированность кончика. Довольно часто у детей с 

неврозоподобной формой заикания регистрируется повышенная саливация 

не только в процессе речи, но и в покое. Отличается от нормы и организация 

просодической стороны речи: темп речи либо ускорен, либо резко замедлен, 

голос мало модулированный. Как правило, наблюдается резкое нарушение 

речевого дыхания: слова произносятся во время вдоха или в момент полного 

выдоха. У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается 

корреляция отклонений от нормы в психомоторном и речевом развитии. Для 

детей с легкой степенью отклонений в психомоторном и речевом развитии 

характерны некоторые затруднения в динамической координации всех 

движений (от общих до тонких артикуляционных). Лексико-грамматическая 

сторона речи не имеет существенных отклонений от нормы. Нарушение 

звукопроизношения носит, главным образом, фонетический характер 
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(мёжзубнойсигматизм, губно-зубное произношение и т.п.).  

У детей со средней степенью отклонений в психомоторике и речи имеются 

нарушения статической и динамической координации движений (общих, 

тонких и артикуляционных). У таких детей отмечается некоторое отставание 

в формировании лексикограмматического строя речи. Нарушение 

звукопроизношения носит фонетикофонематический характер (велярное или 

увулярное произношение звука “р”, смешение шипящих и свистящих и т.п.). 

У детей с тяжелой степенью отклонений в психомоторике и речи, наряду с 

расстройством статической и динамической координации движений, 

имеются различные нарушения двигательной сферы в целом. У таких детей 

отмечается недоразвитие речи, выраженное в разной степени (от фонетико-

фонематического до общего недоразвития речи III уровня). Психическое 

состояние детей с неврозоподобной формой заикания характеризуется 

повышенной возбудимостью, взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, 

пассивностью — в других. Внимание таких детей обычно неустойчиво, они 

не обнаруживают стойкого интереса к творческой игровой деятельности, 

нередко отмечается снижение познавательной активности.  

Таким образом, для неврозоподобной формы заикания характерно:  

1. судорожные запинки появляются у детей в возрасте 3-4 года;  

2. появление судорожных запинок совпадает с фазой развития фразовой 

речи;  

3. начало заикания постепенное вне связи с психотравмирующей ситуацией;  

4. отсутствие периодов плавной речи и малая зависимость качества речи от 

речевой ситуации; 

 5. привлечение активного внимания заикающихся к процессу говорения 

облегчает речь;  

6. физическое или психическое утомление, соматическаяослабленность 

ухудшают качество речи.  

Довольно часто в практике встречаются заикающиеся, клиническая картина 

речевой патологии которых бывает смешанной. Так, реактивное психогенное 

начало заикания может наблюдаться и у детей с органической 

неполноценностью мозга. В таких случаях на фоне задержки психомоторного 

и речевого развития, несовершенства звукопроизносительной стороны речи 

бывает достаточно “незначительного” психогенного воздействия, чтобы 

нарушилась хрупкая координация речедвигательного акта и появились бы 

судорожные запинки. Такое невротическое по своему происхождению 

заикание имеет сложную клиническую картину, в которой сочетаются 

симптомы разных уровней поражения деятельности центральной нервной 

системы функционального и органического.  

 В других случаях неврозоподобная форма заикания может осложняться 

целым комплексом вторичных невротических реакций, связанных с 

особенностями личностного реагирования на речевой дефект, что 

“маскирует” истинную природу речевой патологии. Такие формы речевой 

патологии являются смешанными и труднее поддаются коррекционным 
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воздействиям. 

Характеристика детей дошкольного возраста с алалией  
Алалия является одним из наиболее тяжелых дефектов речи, при котором 

ребенок практически лишен языковых средств общения: речь его 

самостоятельно и без логопедической помощи не формируется.  

Дети - алалики представляют собой разнородную в педагогическом 

отношении группу и различаются по степени выраженности дефекта и 

продуктивности коррекционной работы. Алалия наблюдается у детей с 

сохранными периферическим слухом и артикуляционным аппаратом, 

имеющих достаточные для развития речи интеллектуальные возможности. 

Отсутствие речи резко ограничивает полноценное развитие и общение 

ребенка с окружающими. А это в свою очередь приводит к постепенному 

отставанию в умственном развитии, которое в данном случае носит 

вторичный характер. Дети-алалики существенно отличаются от олигофренов: 

по мере становления речи и под воздействием специального обучения 

интеллектуальное отставание постепенно исчезает. 

 Различают две формы алалии: моторную и сенсорную. Моторная алалия 

связана с нарушением деятельности речедвигательного анализатора, а 

сенсорная — с нарушением речеслухового анализатора. Однако такое 

деление в настоящее время уже не исчерпывает всего многообразия 

проявлений алалии у детей. 

 Моторная алалия является результатом органического нарушения 

центрального характера. Такой нездоровый неврологический фон в 

сочетании с грубым отставанием в речевом развитии приводит к снижению 

речевой активности, возникновению речевого негативизма (нежелание 

говорить), постепенному отставанию в психическом и интеллектуальном 

развитии. Известный исследователь детской речи А. Б. БогдановБерезовский 

указывал на то, что детские афазии (алалии) не только связаны с 

нарушениями определенных участков мозга, вследствие чего возникает 

расстройство всей речевой функции, но также обязательно находят 

отражение в общей сфере интеллекта. К проявлениям неврологической 

недостаточности часто присоединяется и неправильный воспитательный 

подход со стороны родителей, вызванный чаще всего чрезмерно бережным, 

щадящим отношением к нездоровому, слабому ребенку. К таким детям 

снижаются требования, близкие стараются оградить их даже от 

необходимого и вполне посильного труда. А это в свою очередь усугубляет 

негативные личностные особенности ребенка: часто он становится более 

упрямым, капризным, раздражительным. 

 Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у таких детей 

недостаточны: они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки, завязывать бант и т. д. Нарушена и общая моторика: 

дети неловко двигаются, чаще обычного спотыкаются и падают, не могут 

попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично подвигаться под 

музыку и т. п. Отстает развитие моторики артикуляционного аппарата. 
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Ребенка затрудняет воспроизведение определенных артикуляционных 

движений (поднять язык вверх и удержать в таком, положении, облизать 

верхнюю губу, пощелкать языком и т. д.), а также переключение. 

 Для детей с алалией характерно недостаточное развитие таких высших 

психических функций, как внимание и память. Ослабленное 

психофизическое состояние детей, страдающих моторной алалией, 

усугубляется повышенной утомляемостью, низкой работоспособностью. 

Характерным признаком моторной алалии является преобладание 

расстройств экспрессивной речи, т. е. резкое снижение возможностей 

самостоятельных связных  высказываний. У детей отмечаются затруднения в 

овладении активным словарным запасом, грамматическим строем речи, 

звукопроизношением и слоговой структурой слова.Эти проявления 

наблюдаются на фоне относительно полноценного понимания речи. При 

моторной алалии могут наблюдаться разные уровни речевого развития, 

выделенные и описанные профессором Р. Е. Левиной: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития.  

Таким образом, состояние речи у детей-алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического 

воздействия, а так же во многом от компенсаторных возможностей ребенка: 

психической активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой 

сферы.  

Речь детей - алаликов при кратковременном общении большей частью 

непонятна. Аморфные образования типа «тябах»; «дека мо» (чашка упала; 

девочка моет) могут быть поняты только в непосредственной ситуации, при 

подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Выразить 

действия, события или желания, не связанные с наглядной сиюминутной 

ситуацией, ребенок, находящийся на первом уровне развития, не может и 

таким образом оказывается вне речевого общения.  

Второй уровень речевого развития дает ребенку возможность выразить свои 

отдельные наблюдения, суждения в более доступной для окружающих 

форме. Например: «Сек. Ипята. Сябакабизитгоки. Матикитаютаизя, сянька, 

канька» - Снег. Ребята. Собака бежит с горки. Мальчики катаются на лыжах, 

санках, коньках; «Детька папа каляли. Папа кути сяин Катя. Катя аитсяик. 

Есяети.сяй. Сяикизи а дева. Детькапатя. Атикдаясяик» - Девочка и папа 

гуляли. Папа купил шарик Кате. Катя играет с шариком. Здесь летит шар. 

Шарик лежит на дереве. Девочка плачет. Мальчик дал шарик.  

Речь детей с третьим уровнем речевого развития включает в себя более 

развернутые высказывания. Однако при их анализе четко выделяются 

ошибки в лексикограмматическом и фонетическом оформлении. Например: 

«Быя у бабути Ани. Моя тотаНада, она ботея, деевне, зивот. Катоскисеяи, 

кятные ягоды. У бабутикоева и гусы и маненькисяньяты» - Была у бабушки 

Ани. Моя тетя Надя, она болела в деревне. Живот. Картошки сеяли. Красные 



31 
 

ягоды. У бабушки корова и гуси и маленькие свиняты. Поскольку при 

моторной алалии понимание обращенной к ребенку речи относительно 

сохранно, дети адекватно реагируют на словесные обращения взрослых, 

выполняют простые просьбы и поручения. Однако более тщательное и 

целенаправленное психологопедагогическое обследование этих детей 

позволяет сделать заключение о том, что понимание речи у них нередко 

ограничивается лишь обиходной ситуацией. Для детейалаликов являются 

трудными задания, предусматривающие понимание форм единственного и 

множественного числа глаголов и существительных («Покажи, про кого 

говорят плывет и про кого — плывут»; «Дай мне гриб, а себе возьми 

грибы»); форм глаголов мужского и женского рода прошедшего времени 

(«Покажи, где Саша выкрасил самолет, и где Саша выкрасила самолет»); 

отдельных лексических значений («Покажи, кто идет по улице и кто 

переходит улицу»); пространственного расположения предметов («Положи 

ручку на книжку, положи ручку в книжку»); установление 

причинноследственных связей. 

 Ошибки в выполнении подобных заданий объясняются тем, что дети 

преимущественно ориентируются на лексическое значение слов, 

составляющих инструкцию, и не учитывают грамматических и 

морфологических элементов (окончаний, предлогов, приставок и пр.), 

уточняющих смысл.  

Трудности в понимании речи сохраняются длительное время, для их 

устранения требуется специальное обучение. Видимость же благополучного 

понимания ребенком обращенной к нему речи создается у родителей обычно 

за счет привычных условий общения и 23 использования обиходных речевых 

штампов («Сложи карандаши в коробку»; «Налей молоко в чашку» и т. п.).  

Подобный разрыв между уровнем собственной речи ребенка и требованиями, 

предъявляемыми дошкольным учреждением общего типа, нередко приводит 

к возникновению невротических реакций, негативизму и иногда служит 

основой для конфликта такого ребенка и со сверстниками, и с воспитателем. 

Зная причины этих трудностей общения, воспитатель должен проявлять 

терпение и чуткость, тактично помогать детям в оформлении речевых 

высказываний, оберегать их от негативных оценок со стороны полноценно 

развивающихся сверстников. На занятиях и во внеучебное время воспитатель 

должен учитывать отставание ребенка с алалией, принимать во внимание его 

индивидуальные особенности и подбирать для него доступные виды заданий.  

Нарушения смысловой стороны речи у детей с моторной алалией требуют 

длительной и систематической коррекции. Вне специального обучения этот 

дефект не преодолевается. При сенсорной алалии главным в структуре 

дефекта является нарушение восприятия и понимания речи (импрессивной 

стороны речи) при полноценном физическом слухе. Сенсорная алалия 

обусловлена поражением височных областей головного мозга левого 

полушария (центр Вернике). 

 Дети или совсем не понимают обращенной к ним речи, или понимают ее 
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крайне ограниченно. При этом они адекватно реагируют на звуковые 

сигналы, могут различать после небольшой тренировки разные по характеру 

шумы (стук, скрежет, свист и др.). Вместе с тем дети испытывают большие 

трудности в определениинаправления звука. У детей с сенсорной алалией 

отмечается явление эхолалии — автоматического повторения чужих слов. 

Чаще всего вместо ответа на вопрос ребенок повторяет сам вопрос.  

В ряде случаев дети пытаются назвать предъявленные им предметы, 

картинки и в то же время неправильно, выполняют просьбу дать (показать) 

эти же предметы или картинки. Ведущим дефектом для этой редко 

встречающейся категории детей является нарушение фонематического слуха 

(восприятия фонем родного языка), проявляющееся в разной степени. Оно 

может обусловить полное не различение речевых звуков, т. е. непонимание 

ребенком обращенной к нему речи, а в более легких случаях — затрудненное 

восприятие речевого материала на слух.  

Недостаточность фонематического слуха может проявляться в том, что дети 

не различают слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу (дочка — 

бочка; мышка — миска; рак. — лак), не улавливают разницу в 

грамматических формах. 

 Детей, страдающих сенсорной алалией, нередко смешивают со 

слабослышащими детьми, с сенсорными афазиками. Непонимание речевого 

задания и его невыполнение может быть ошибочно принято за 

интеллектуальную недостаточность. Поэтому в таких случаях целесообразно 

предложить ребенку выполнить практическое задание по образцу, например 

построить башенку с заданным чередованием элементов с учетом их формы, 

цвета, размера или выложить из мозаики геометрическую фигуру. Важно при 

этом выяснить, как ребенок ориентируется в дидактическом материале, 

принимает ли он помощь воспитателя, подражает ли другим детям.  

Несмотря на то, что в практике случаи сенсорной алалии встречаются крайне 

редко, эти дети требуют к себе пристального внимания, так как только в 

соответствующих условиях и при длительной коррекции возможны 

частичная компенсация данного дефекта и подготовка ребенка к обучению в 

специальной школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержанию и планируемых и планируемых результатов 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 
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образования, которые описаны как основные характеристики ребенка с ТНР. 

Они определены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Планируемые  результаты  освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

 1.2.1.Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

            1.2.1.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1)способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2)проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4)пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5)понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6)различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

которые могут добавляться жестами); 

9)рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

11)произносит простые по артикуляции звуки; 

12)воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13)выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14)соблюдает в игре элементарные правила; 

15)осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16)проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 
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18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

1.2.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) 

небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника 

рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

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

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

1.2.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 
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9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 
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26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психологопедагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационнометодические, управление 

Организацией и т.д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 – карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 – различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

 – разнообразием вариантов образовательной среды, 

 – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

 5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: - 

внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

 - внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования; - 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 
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оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей 

с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 
          В содержательном разделе Программы представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 
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описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, 

местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е.  обеспечивают  

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 
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событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.4. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются  общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не 
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могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 

или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов 

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

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники 

обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 
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процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

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

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционноразвивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 
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восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

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

этом случае детям предлагают сборноразборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 

обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 
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конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; элементарные 

математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

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

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

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

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного 

словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 
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лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 
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педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 
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рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социальнокоммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

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

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание 

среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную 

с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкальноритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

области «Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития 

их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуй ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операциональнотехнические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 
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формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель- логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
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танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя- логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 
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и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 
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должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных  задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
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перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры- этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, 

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспр инимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3 Формы, способы, методы и вариативные средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

В коррекционной работе с детьми используются следующие вариативные 

формы, способы, методы образовательной деятельности могут: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
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использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей 

общих 36 представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 

особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи 

 

№ 

п\п 

Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1 Углубленное 

логопедическое 

обследование 

Определить 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося 

дефекта 

Учитель-

логопед 

Сентябрь 

2 Индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения 

(автоматизация 

звуков по 

индивидуальной 

тетради ребенка) и 

закрепление 

полученных 

навыков в 

Учитель-

логопед 

В течение 

учебного 

года (не 

менее двух 

раз в 

неделю с 

каждым 

ребёнком) 
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свободной речи 

3 Групповые и 

подгрупповые 

логопедические 

занятия 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения, 

формирование и 

закрепление 

навыков в 

свободной речи 

Учитель-

логопед 

В течение 

учебного 

года (3-4 

раза в 

неделю) 

4 Комплекс игр и 

игровых 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

когнитивных 

процессов: 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения 

Развитие слухового 

внимания и 

слуховой памяти 

Педагог-

психолог 

Цикл 

занятий 

5 Логоритмика Развивите у детей 

музыкального и 

речевого слуха; 

развитие 

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону музыки, 

движений, речи. 

развитие 

координации 

движений. 

Музыкальный 

руководитель, 

учительлогопед 

В течение 

учебного 

года (1 раз в 

неделю) 

6 Упражнения, 

направленные на 

развитие 

артикуляции. 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

(ежедневно) 

7 Упражнения, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики. 

Стимулирование 

речевого центра в 

коре головного 

мозга 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

(ежедневно) 

 

 

Формы, вариативные средства и содержание коррекционной работы в 

течение дня с детьми с ТНР:  

Утренняя коррекционная гимнастика 
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 Развитие дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве  

Образовательно-развивающая деятельность в режимные моменты  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта.  

 Индивидуальные коррекционно-развивающие игры и занятия 

 Организованная образовательная деятельность (подгруппами, 

индивидуально) Прогулка  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы.  

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня  

Развитие общей и мелкой моторики. 

 Дидактическая игра 

 Закрепление навыков и умений детей, полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами.  

Сюжѐтно-ролевая игра 

 Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. Обогащение социального опыта.  

Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда  

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование 

фонетического восприятия  

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, мышления 

через игру и игровые упражнения.  

Досуги, праздники,  

Театрализованная деятельность.  

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

 Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

 

2.4.Содержание части формируемых участниками образовательных 

отношений Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста: Осуществление образовательного процесса с учетом 

специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры; сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

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

разнообразные виды детской деятельности. 

 Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историкогеографических, этнических особенностей социальной, правовой 

деятельности региона, с учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования:  

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром 

ближайшего окружения; 

 - Раскрывает способы познания себя и других через самоощущение себя в 

мире природы, в мире людей и предметов; 

 -ориентированно на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных 

образцов;  

-учитывает приоритет практической деятельности ( деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 

получают необходимую информацию (предметно-информационная 

составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности;  

- осуществляется на основе компетентного подхода, направленного 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать 

внутренние(знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и 

внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

 - имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения 

и др. Использование разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание 

условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на конструировании диалогово-дискуссионной 

формы организации совместной деятельности взрослых и детей.  

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса  отражают общие целевые и ценностные 

ориентиры современной семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими 

основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
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авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной образовательной программе, отражает 

специфику деятельности детского сада. Важное значение при определении 

содержательной основы АОП и выявлении приоритетных направлений 

образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, 

демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательного процесса, и 

так как отражает:  

 видовое разнообразие учреждений системы дошкольного образования. 

  наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные 

стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

  особенности познавательно развития детей старших групп ДОУ с учетом 

их интересов, желаний, потребностей и способностей, а также запросов 

родительской общественности и возможностей педагогического коллектива 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физкультурное занятие , утренняя гимнастика, 

игра, беседа, рассказ Чтение, рассматривание, 

интегративная деятельность, контрольно-

диагностическая деятельность, спортивные и 

физкультурные Досуги, спортивные состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, 

проблемная ситуация Чтение, беседа, 

рассматривание, решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми, игра, проектная деятельность, 

создание коллекций, интегративная деятельность, 

обсуждение, рассказ Инсценирование , 

ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра Создание коллекций, 

проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, 
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беседа, интегративная деятельность, экскурсии, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами 

Социально-

коммуникативное 

Проектная деятельность, интегративная 

деятельность, совместные действия, игровое 

упражнение, индивидуальная игра , совместная со 

сверстниками/воспитателем игра, чтение, беседа, 

наблюдение, экскурсия, рассматривание, 

экспериментирование 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов Игра Организация выставок Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки Музыкально- 

дидактическая игра Беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого 

содержания) Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение Музыкальное упражнение. Попевка. 

Распевка Двигательный, пластический 

танцевальный этюд, Танец Творческое задание 

Концерт- импровизация Музыкальная сюжетная 

игра 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных  

практик. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура познания Культурные 

практики познания и 

Уточнение представлений 

детей о 
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самостоятельного 

учения 

культурноисторических 

взаимообусловленных 

жизненных связях в 

окружающем мире: 

организация деятельности по 

ознакомлению детей с 

окружающим миром 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией 

речевого и предметного 

общения со взрослыми и 

сверстниками: использование 

в повседневном общении 

пословиц и поговорок, 

загадок и примет, прибауток, 

стихотворных форм 

Культурные 

практики чтения 

Формирование круга 

любимого чтения: чтение и 

анализ литературы 

художественного и 

энциклопедического 

содержания 

Культура 

деятельности 

Практики просмотра 

телепередач и работы 

за компьютером 

Становление нового вида 

культурных практик ребенка: 

просмотр документальных 

телепередач об объектах и 

явлениях окружающего мира, 

организация детских видов 

деятельности с 

использованием 

компьютерных программ 

разнообразного содержание, 

обучение работе с ними. 

Культура 

деятельности 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка 

способности чувствовать и 

осознавать себя частью 

окружающего мира, 

выражать свою собственную 

субкультуру в ней и 

определять 

гуманногармоничную 

позицию в социальной среде: 

собственные экологические 

культурные явления, 

события; развлечения, 
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игровое оборудование, 

игрушки, одежда; 

рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

альбомов, 

коллекционирование, 

предпочтение 

познавательной информации 

Культура 

деятельности и труда 

Развитие навыков 

культурного поведения и 

культурных норм любой 

деятельности: создание 

ситуаций самоопределения 

ребенка с последующей 

индивидуальной беседой, 

анализ и обсуждение 

стихийно возникающих 

ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение 

знаний о мире, расширение 

кругозора при помощи игры, 

вызывающей эмоциональный 

отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного 

отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, 

вызвавшие эмоциональную 

реакцию у детей, скорее 

входят в их самостоятельную 

игровую деятельность, 

становятся ее содержанием 

 Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и 

двигательного опыта за счет 

творческой деятельности: 

творческое создание образов 

окружающего мира, 

проигрывание 

эмоциональных, физических, 

танцевально-лексических 

ощущений ребенка, 

соответствующих 

настроениям реального мира. 

Культура духовного 

опыта 

Культурные 

практики рефлексии 

Осознание себя частью 

социального, природного, 
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предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в 

системе ценностных 

ориентаций ребенка 

 Проявление 

характера и свободы 

воли 

Формирование 

человеческого идеала, 

стремления ему 

соответствовать: сюжетно¬ 

ролевые игры, усиленное 

общение с природой, 

прогулки, изготовление 

различных предметов из 

разнообразных материалов 

 Практики участия в 

культурномассовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным 

и эстетическим ценностям 

через знаково-

символическую систему 

народной культуры: 

подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой 

культурной деятельности и 

культурная активность, 

обсуждение впечатлений о 

культурном событии и их 

выражение и закрепление в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Культура творчества Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Представление возможностей 

свободного самовыражения 

на различные темы: 

обогащение жизни детей 

яркими впечатлениями об 

окружающем мире и 

взаимодействии человека с 

ним. 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной деятельности: 

 - Самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; - Развивающие и логические игры; 

 - Музыкальные игры и импровизации; 

 - Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 - Самостоятельные опыты и эксперименты. Требования, способы и 

направления поддержки детской инициативы 

 

Возраст 

детей 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Направления Требования 

поддержки 

детской 

инициативы 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка; 

Проявление внимания к 

вопросам детей; Создание 

ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих 

проблем; Пример воспитателя в 

проявлении доброго отношения 

к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Обращать 

внимания детей на яркие 

эмоциональные состояния 

людей;  

Одобрением и примером 

поддерживать стремление 

детей к положительным 

поступкам; Способствовать 

становлению положительной 

самооценки. Обогащение 

опыта активной разнообразной 

деятельности: игровой, 

двигательной, художественной, 

творческой и познавательно - 

исследовательской. 

Социально 

коммуникати

в ное 

развитие 

 

 

Познавательн

о е развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

Художествен

н о 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развивать 

активный интерес 

детей к 

окружающему 

миру, стремление 

к получению 

новых занятий и 

умений. 

Создавать 

разнообразные 

условия и 

ситуации, 

побуждающие 

детей к 

активному 

применению 

знаний, умений, 

способов 

деятельности в 

личном опыте. 

Постоянно 

расширять 

область задач, 

которые дети 

решают 

самостоятельно. 

Постоянно 

выдвигать перед 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

Насыщение жизни детей 

практическими и 

познавательными ситуациями; 
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лет) Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка; 

Доброжелательное, 

заинтересованное отношение 

воспитателя к детским 

вопросам, готовность на 

равных обсуждать их. Создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей проявлять 

инициативу и активность, 

совместно найти правильное 

решение проблемы. 

Положительная оценка даже 

маленьких побед ребенка. 

Создание ситуаций общения, в 

которых ребенок получает 

опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. 

Внимательное, заботливое 

отношение к детям, поддержка 

познавательной активности и 

самостоятельности. Помощь в 

развитии целенаправленности 

действий, в установлении связи 

между целью деятельности и ее 

результатом. 

детьми более 

сложные задачи, 

требующие 

сообразительност

и, творчества, 

поиска новых 

подходов, 

поощрять 

детскую 

инициативу. 

Тренировать 

волю детей 

поддерживать 

желание 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатое 

дело до конца; 

Ориентировать 

дошкольников на 

получение 

хорошего 

результата. 

Своевременно 

обратить особое 

внимание на 

детей, постоянно 

проявляющих 

небрежность, 

торопливость, 

равнодушие к 

результату, 

склонных не 

завершать работу. 

Дозировать 

помощь детям. 

Если ситуация 

подобна той, в 

которой ребенок 

действовал 

раньше, но его 

сдерживает 

новизна 

обстановки, 

Старшая 

и 

подготов

ител ьная 

к школе 

группы 

(от 5 до 7 

лет) 

Содействие становлению 

статуса детей как самых 

старших в детском саду. 

Создание ситуаций, 

позволяющие детям применить 

свои знания и умения на 

практике. Создание условий 

для реализации детской  

самостоятельности и 

инициативы. Нацеливать детей 

на поиск настольных вариантов 

решения одной задачи. 

Показывать детям рост их 

движений. Отношение к 

ребенку с доверием и 

пониманием, активно 

поддерживать стремление к 

самостоятельности. Поддержка 
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детских творческих начинаний. достаточно 

просто 

намекнуть, 

посоветовать 

вспомнить, как он 

действовал в 

аналогичном 

случае. 

Поддерживать у 

детей чувство 

гордости и 

радости от 

успешных 

самостоятельных 

действий, 

подчеркивает 

рост 

возможностей и 

достижений 

каждого ребенка 

 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

        Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
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познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

    С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-  исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной 

активности, поощряет его действия. Взрослый способствует развитию у 

ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
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решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Ребенок учится брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается 

думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
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способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми . 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

  У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период.  

   Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, 

к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
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собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям. Для формирования системы отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял 

настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания.  

  Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

  Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевает речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

 

2.8.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 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. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
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внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в 

АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

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

     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; 



80 
 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

     Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся  с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью   максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции,   

 беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение   

 участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с  ТНР. 

       Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
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образовательных потребностей. 

      Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

       

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, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной 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 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 
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2.9.1.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. 

2.9.2.Принципы обследования 

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, 
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ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

 

2.9.3. Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка с ТНР.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
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ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.9.4.Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

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

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 
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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 

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 
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проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

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

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых 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. 

    

 2.9.5.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 
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В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

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 



88 
 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

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

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться 

в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

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

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

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

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

падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
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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 оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

    Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

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 
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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. 

          Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

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

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

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

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

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 
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повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторнодвигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственноориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

     

 Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 
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обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

    

  Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 
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Содержание компклексной психолого-педагогической работы по 

коррекции речи с детьми ОВЗ (с нарушением речи) 

Педагог/специ 

алист 

Форма Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагогпсихолог Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Коррекция нарушений 

познавательной сферы. 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда 

 Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

  

Логопедический комплекс 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпоритмическая 

гимнастика (по заданию 

логопеда). 

 В течение дня Закрепление у детей 

речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

  Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Корригирующие 

упражнения Развитие 

крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных 

навыков. 

Музыкальный 

Руководитель 

Фронтальные периоды 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-

речевого дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие сенсорной 

культуры. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы воспитателей и специалистов ДОУ, работающих с данными 

группами. Реализация принципа комплексности способствует более высоким 
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темпам развития детей и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора физического воспитания. 

Содержание коррекционной работы учителя - логопеда Психолого-

педагогическая работа учителя - логопеда из коррекционной работы 

направленной на гармонизацию в развитии детей с ТНР, выстраивается в 

соответствии с «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. 

В. Нищева 

Задачи коррекционной работы учителя - логопеда: 

 • Психолого-педагогическое изучение детей с речевыми расстройствами, 

способствовать обогащению их общего развития; 

 • осуществление коррекции психофизического развития, подготовка их к 

обучению в школе; 

 • решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных 

в соответствии с разделами Программы;  

• коррекция недостатков речевого развития воспитанников, а также 

профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный)характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной организации, реализующей общеобразовательную 

программу или общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную общеобразовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. Принципы построения коррекционной 

 • полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 • построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 • содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 • сотрудничество ДОУ с семьями; 

 • приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  
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• учет этнокультурной ситуации развития детей. Содержание педагогической 

работы с детьми с ТНР и ОНР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих Стандартам и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.                               

             Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению. 

Особенность построения образовательного процесса учителя -логопеда  

Первый блок - совместная деятельность воспитателя с ребенком; - свободная 

самостоятельная деятельность детей 

 Второй блок - организованное обучение в форме занятий  

Третий блок - Совместная деятельность взрослых с детьми (в структуре 

коррекционноразвивающих видов деятельности);  

- самостоятельная деятельность детей; 

 - совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

 Содержание деятельности воспитателя в логопедических группах  

Задачи и содержание деятельности воспитателя в группе для детей с ТНР- 

это компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе. 

Овладение обучающимися теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены основной общеобразовательной программой детского сада. 

Поэтому в задачи воспитателя группы входит обязательное выполнение 

требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а 

также решение коррекционных задач по развитию речи в процессе 

формирования элементарных математических представлений, на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности, в связи с усвоением 

навыков самообслуживания и элементов труда. 

. 

 2.9.6. Модель взаимодействия участников коррекционно-

образовательного процесса, интеграция усилий педагогов и 

специалистов.  
Выполнение образовательных, развивающих, воспитательных, 

коррекционных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий участников образовательных 

отношений: специалистов, педагогов, семей воспитанников. Реализация 

интегративных связей способствует более высоким темпам речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, дефектолога, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструкторов по 
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физической культуре, воспитателей, тьюторов и родителей воспитанников. 

Взаимодействие педагогов, специалистов и родителей отражено в 

направлениях взаимосвязи, таких, как: интеграция усилий учителя-логопеда 

и воспитателей; взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре (музыкального руководителя); взаимодействие с 

семьями воспитанников, а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. Работой 

по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе 

по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой  деятельности 

и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим 

миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 

этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-

логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель - логопед, который оказывает методическую помощь 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательной 

области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической 

культуре/плаванию при обязательном подключении всех о стальных 

педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР ведущая роль 

отводится учителю-логопеду, а коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем - логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
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культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно - эстетическим развитием детей. Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей. Эффективность коррекционно-

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР во многом зависит, прежде всего, от преемственности в 

работе учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале/тетради взаимодействия 

для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка 

определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия по тем разделам Программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

2.9.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне 

уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. На уровне воспитывающих сред: ППС 

строится как максимально доступная для обучающихся с ТНР; событийная 

воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность  включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
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заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На 

уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На 

уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

2.9.8.Описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ТНР в учреждении.  
 а) ПМП - обследование, выявление особых образовательных потребностей, 

определение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. В целях обеспечения комплексной 

специализированной помощи детям с ТНР и/или состояниями декомпенсации 

функционирует в течение года территориальная психологомедико-

педагогическая комиссия (ПМПК). В состав ПМПК входят: председатель, 

заместитель председателя комиссии, секретарь, специалисты: учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач-психиатр, медицинская 

сестра, олигофренопедагог. Для прохождения ПМПК необходимы 

направления логопеда, психоневролога детской поликлиники, дефектолога, 

педагогов ДОУ. Обследование ребенка осуществляется специалистами 

ПМПК по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании Устава ДОУ. Целью ПМПК является 

обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-

педагогического сопровождения детей с ТНР, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием их соматического и нервно-психического здоровья. Основными 

задачами ПМПК являются: выявление и ранняя диагностика отклонений; 

выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционной помощи. На заседании 

ПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение. Оно содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

и программу специальной коррекционной помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное 

заключение ПМПК доводится до сведения родителей (законных 
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представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия, и являются 

основополагающим условием при зачислении в группы ДОУ (в заявлении по 

электронной очереди – обязательное условие «Потребность по здоровью»). 

Дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

рассматривается как его развитие, коррекция и восстановление в условиях 

дошкольного учреждения компенсирующего вида. Целью психолого-

педагогического сопровождения является обеспечение развития ребенка в 

соответствии с нормой развития в определенном возрасте. Для успешности 

воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим, особая роль отводится проводимой в стенах ДОУ диагностике и 

обследованию, позволяющих выявить индивидуальные психолого-

педагогические особенности ребенка с ТНР, определить условия воспитания 

и обучения ребенка, спланировать коррекционные мероприятия, 

адаптировать и разработать самостоятельно программу логопедического 

воздействия, оценить динамику развития и эффективность коррекционной 

работы. Изучение ребенка с ТНР включает в себя медицинское и психолого-

педагогическое обследование. Медицинское обслуживание воспитанников 

проводит медицинская сестра по договору о совместной деятельности с 

районным учреждением здравоохранения, врачпедиатр – по требованию и 

врачи-специалисты – в конце учебного года (выпускников). Комплексное 

психолого-педагогическое обследование проводят учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструкторы по физической культуре, воспитатели групп компенсирующей 

направленности. Они знакомятся с результатами медицинского обследования 

по документации, что помогает им сориентироваться в структуре нарушения 

и создать необходимые условия для его коррекции. Психолого-

педагогическое обследование направлено на изучение и выявление 

особенностей речевого развития, познавательной сферы и психических  

процессов, коммуникативной, изобразительной, игровой, музыкальной 

деятельности и физического развития. Учитель-логопед проводит 

диагностику высших психических функций, звукопроизношения, состояния 

слоговой структуры слова, фонематического слуха, словаря, 

грамматического строя речи, связной речи. Учитель-дефектолог проводит 

диагностику высших психических функций, временных и пространственных 

представлений, фонематического и зрительного восприятия, звукового 

анализа и синтеза, знания букв, подготовки руки к письму, элементарных 

навыков чтения, сформированности элементарных математических 

представлений. Педагог-психолог проводит диагностику интеллектуальной 

сферы, зрительномоторной координации, развития речи, психологической 

готовности к обучению в школе, уровня сформированности учебной 

мотивации. Музыкальный руководитель проводит диагностику музыкальных 

интересов и предпочтений, восприятия музыки, музыкальных способностей, 
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исполнительства, способов самостоятельных действий и музыкального 

творчества. Инструктор по физической культуре проводит диагностику 

навыков и умений в основных видах движений, общеразвивающих 

упражнений, ориентировки в пространстве, владения мячом. Дополнительно 

проводит диагностику поведения ребенка в подвижной игре с целью 

коррекции и дальнейшей интеграции навыков, полученных на занятиях 

физкультурой, в социальную деятельность. Инструктор по физической 

культуре (обучение плаванию) проводит диагностику элементарных умений 

и навыков, выполнения простейших упражнений, заданий, техник на воде. 

Воспитатель проводит педагогическую диагностику (видов детской 

деятельности по направлениям развития). По итогам выявленных 

возможностей и особых образовательных потребностей (в начале и конце 

учебного года) педагоги и специалисты составляют свои заключения в виде 

обзорных аналитических справок. На основании сделанных выводов они 

планируют коррекционно-развивающую работу в соответствии с реальными 

возможностями и потребностями каждого ребенка, с учетом 

индивидуального подхода на текущий учебный год.  

б) осуществление в ДОУ индивидуально-ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ТНР В условиях групп 

компенсирующей направленности педагоги и специалисты ДОУ 

обеспечивают индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ТНР с учетом их возрастных возможностей, 

особенностей речевого, психофизического развития и индивидуальных 

характеристик, в соответствии с рекомендациями ПМПК. В системе 

развивающего образования важно различение коррекционной и развивающей 

работы. Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения 

имеет определенный эталон развития, к которому стремится приблизить 

ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок может 

подняться на оптимальный для него уровень развития (он может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического уровня). За коррекционной работой 

закрепляется смысл исправления отклонений, а за развивающей – смысл 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая 

работа выступает не просто тренингом определенной способности, а 

ориентирована на факторы, определяющие продвижение в учебной работе. 

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителями-

логопедами образовательного учреждения. Основными задачами их работы 

учителя-логопеда являются:  

 1. Развитие высших психических функций, являющихся базой для развития 

речи.  

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков 

(дыхание, сила голоса, просодика). 

 3. Развитие фонематического слуха. 

 4. Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой 
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структурой слова.  

5. Формирование лексико-грамматических представлений:  

 обогащение словаря;  

 усвоение различных грамматических категорий; 

  формирование связной речи.  

6. Реализация индивидуального подхода. 

7. Ведение документации.  

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования 

воспитанников, которое проводится в начале и конце учебного года и 

позволяет скорректировать учебно-развивающую работу с детьми. Его 

результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах и аналитических 

отчетах. По результатам обследования составляется план коррекционной 

работы. Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Они проводятся с воспитанниками 

в соответствии с учебным планом ДОУ. Индивидуальные занятия с каждым 

воспитанником проводятся не менее 2-3 раз в неделю (в зависимости от 

сложности дефекта). По мере формирования произносительных навыков, 

исправления речевого дефекта дети с ТНР могут объединяться по 

дифференцированному принципу в подвижные микрогруппы (2-3 ребенка) 

по характеру речевого нарушения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-

психолог.  

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного 

развития ребенка;  

 определение готовности к обучению в школе;  

 диагностика индивидуальная (по запросу);  

 помощь ребенку с ТНР в социализации;  

 коррекционно-развивающая (индивидуальная и групповая) работа;  

 помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-педагогической 

компетентности;  

 адаптация необходимых программ, учебных пособий, проектов к условиям 

работы с контингентом детей.  

Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, 

тренинги, кинесиологию, учит детей с ТНР управлять своим настроением, 

мимикой, поддерживать положительный эмоциональный тонус, формирует 

бесконфликтное поведение, создает благоприятный микроклимат в детском 

коллективе, корректирует нарушенные у ребенка психические функции, 

отклонения в поведении ребенка, развивает его потенциальные возможности, 

эмоционально-волевую сферу.  Психолого-педагогическое сопровождение 

выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи ребенку с ТНР в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. Педагог-психолог владеет методиками диагностики, 

способствующей выявлению трудностей в развитии интеллектуально-
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познавательной деятельности (психологическая готовность детей к 

школьному обучению, выявление уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы, изучение познавательных процессов) и компенсаторных 

возможностей, методиками консультирования с целью ознакомления с 

технологиями оказания помощи ребенку, испытывающему трудности в 

социальной адаптации (индивидуальные, коллективные, 

информационноознакомительные консультации), методиками коррекции 

(индивидуальная и подгрупповая форма работы), обладает способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, планированию деятельности, 

направленной на их разрешение в рамках взаимодействия участников 

образовательного процесса. Важнейшим направление 

психологопедагогического сопровождения развития воспитанников является 

сохранение и укрепление здоровья и эмоционального благополучия ребенка. 

Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-правовое 

обеспечение, комплекты диагностик для разных групп, отчеты, 

перспективный план работы на год, тетрадь учета видов работы, наглядно-

дидактические материалы для занятий. Музыкальный руководитель 

использует различные виды занятий (традиционное, доминантное, 

тематическое, комплексное и логоритмическое), на которых воспитываются 

любовь и интерес к музыке, развиваются музыкальное восприятие (умение 

анализировать музыкальное произведение, высказываться о его характере, 

используя различные определения, что обогащает эмоциональную сферу 

детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование 

личности ребенка) и слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый и др.), развивается общая музыкальность путем развития 

основных и неосновных музыкальных способностей, творческая активность 

во всех доступных детям видах музыкальной деятельности; формирует 

навыки пения, элементарного музицирования, выразительных движений под 

музыку. Пение используется как одно из реабилитационных средств для 

детей с ТНР. Оно помогает исправлять ряд речевых недостатков (невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов), автоматизировать звуки и 

закреплять правильное произношение. Особое внимание уделяется работе по 

формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, 

дикции, правильному звукообразованию. Музыкальное воспитание 

способствует нормализации психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

Контакты с музыкой способствуют развитию внимания, выдержки и волевых 

черт характера. Музыка сопровождает детей в повседневной жизни (утро, 

встреча детей; утренняя гимнастика; занятия, в том числе логопедические; 

прогулка; сон; пробуждение; праздники и развлечения). Слушая хорошую 

музыку в хорошем исполнении, дети испытывают положительные эмоции, 

легче устанавливают контакт с окружающими. Организуемые праздники 

вызывают у детей эмоциональный отклик, закрепляют и расширяют их 

знания, умения и навыки в различных видах деятельности. Родителям 
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праздники позволяют увидеть результаты работы с детьми, а 

педагогическому коллективу – подвести итоги за определенный период и 

наметить задачи на следующий отрезок времени. Праздники и развлечения 

помогают детям с речевыми нарушениями адаптироваться в разных 

условиях. Организуемые в детском саду досуги и развлечения не требуют 

большой подготовки со стороны детей и готовятся силами взрослых 

(музыкальные концерты, дни рождения детей, вечера шуток, загадок, 

просмотр мультфильмов и т.д.). Кроме того, применяемая музыкальная 

терапия содействует развитию коммуникативных и творческих 

возможностей детей с ТНР, коррекции чувств, помогает  преодолеть 

психологические барьеры, формировать ценностные практические навыки 

(игры на музыкальных инструментах, пение, слушание музыки), занять 

ребенка увлекательным делом (музыкальными играми, танцами, движением 

под музыку, импровизацией), повышает самооценку на основе 

самоактуализации, оказывает помощь в установлении межличностных 

отношений. Воспитатель группы компенсирующей направленности 

осуществляет коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, 

подгрупповую), воспитательнообразовательную работу, создает 

необходимую предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду, с учетом специфики ДОУ, организует режимные моменты, видовую 

деятельность, работает в рамках лексической темы учителя-логопеда, 

сотрудничает с педагогами, специалистами, родителями для достижения 

устойчивого положительного результата при коррекции речевого и 

психофизического развития детей. Индивидуальная коррекционная работа с 

ребенком проводится в течение дня в соответствии с режимом. Во время этих 

занятий другие дети заняты настольными и настольно-печатными играми для 

достижения коррекционных целей и задач. Допустимо объединение детей в 

микрогруппы (2-3 ребенка). Планируя коррекционную работу, воспитатель 

использует: показ и рассматривание предметов, иллюстраций, выполнение 

действий с предметом, развитие мелкой моторики, выполнение 

элементарных поручений, развитие элементарных математических 

представлений, коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, 

применение звукоподражательных и словеснодидактических игр, с помощью 

которых дети соблюдают последовательность игровых и речевых действий, 

учатся общаться, отвечать на вопросы. Воспитатель в игровой форме 

проводит с детьми артикуляционную гимнастику, фиксируя внимание 

ребенка на положение и движения органов артикуляционного аппарата, 

звучании и артикуляции звука, поставленного учителем-логопедом. 

Повторяет с детьми стихи, рассказы, проводит беседы, организует 

специальные упражнения по закреплению материала, пройденного на 

логопедических занятиях, оречествляет режимные моменты для коррекции 

звукопроизношения и развития речи детей. Учитель-логопед с воспитателем  

ведут тетрадь взаимосвязи в работе , в которой фиксируются виды заданий, 

их разъяснения и учет выполнения детьми.  
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Инструктор по физической культуре проводит работу по обучению детей в 

соответствии с программным содержанием, методиками физического 

развития и спецификой ДОУ (использование дыхательных, мимических 

упражнений, психофизических пауз, подвижных игр, сопровождающихся 

стихотворным текстом). Определяет цели по формированию у детей интереса 

и ценностного отношения к физической культуре, задачи по развитию 

физических качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта, 

формированию потребности в двигательной активности и здорового образа 

жизни. Учитывает здоровье детей, возрастные возможности, уровень 

подготовленности, индивидуально-личностные и психофизические 

особенности детей. Совместно с медицинской сестрой дозирует нагрузку, 

следит за общим состоянием здоровья детей, способствует его укреплению в 

общей системе физкультурнооздоровительной работы. Направляет и 

организует работу с родителями совместно с воспитателями групп, 

способствует распространению и формированию представлений о здоровом 

образе жизни среди родителей и воспитанников ДОУ.  

Инструктор по физической культуре (обучение плаванию) проводит работу 

по обучению детей плаванию в бассейне, выполняет цели и задачи по 

развитию физических качеств. Организует профилактическую работу по 

корректировке равномерного развития мышечной системы, опорно-

двигательного аппарата. Систематическая работа инструктора по плаванию 

способствует гармоничному физическому развитию воспитанников с ТНР 

через повышение пластичности нервной системы, увеличение силы и 

подвижности нервных процессов, укрепление дыхательной системы.  

 Медицинская сестра осуществляет медицинское обслуживание детей (в 

соответствии с Договором совместной деятельности между ДОУ и районным 

учреждением здравоохранения), С-витаминизацию, профилактику 

заболеваний, консультирует и информирует родителей.  

На базе ДОУ функционирует ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум), в состав которого входят специалисты учреждения. Правильное 

построение психолого-педагогического сопровождения внутри 

коррекционно-развивающего пространства позволяет решить проблемы 

коррекции (компенсации) различных специфических речевых нарушений и 

сопутствующих отклонений у детей с ТНР, раскрытия потенциальных 

возможностей каждого ребенка в процессе его развития, дальнейшей 

социализации в обществе. в) планирование коррекционных мероприятий.  

Обоснование выбора необходимых программ и технологий. Программы и 

технологии, методические пособия, обеспечивающие осуществление 

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО и 

ФАОП ДО самостоятельно отбираются дошкольным учреждением и 

адаптируются к работе с детьми с ТНР. Право самостоятельного выбора 

закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Применяемые программы и технологии, особенно, по 

логопедическому сопровождению имеют длительное внедрение в 
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коррекционный процесс. Это отработанная, отлаженная система, дающая 

стойкий положительный результат в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения. Поэтому ее целесообразно применять в условиях ДОУ 

компенсирующего вида и в дальнейшем, наряду с новыми программами и 

технологиями в области логопедии и коррекции. 

 г) взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре), медицинской сестры по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ 

представляет собой целостную систему, включающую в себя диагностику, 

профилактику и коррекционноразвивающий аспект, обеспечивающий 

надежный уровень речевого, интеллектуального и психического развития 

ребенка. Каждый специалист отвечает за объем профильной работы и 

доминирует в своем направлении. Коллективность, сплоченность, 

взаимопонимание, персональная ответственность участников коррекционной 

работы, а также комплексный подход дают возможность правильно и 

тщательно проанализировать результаты диагностики, объективно выявить 

причины нарушений, наметить пути психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях ДОУ. Взаимосвязь специалистов в логопедических 

группах ДОУ имеет очень важное значение и является залогом успешности 

всей коррекционно-развивающей работы. Все специалисты работают в 

единой сплоченной команде, координации действий которой помогают 

практикумы, педагогические советы, коллективные консультации, 

взаимопосещения. Специалистами обсуждаются актуальные вопросы 

профилактики коррекции речи детей, обеспечивается интегрированное 

взаимодействие, преемственность между специалистами, что стимулирует 

логопедизацию коррекционно-развивающего процесса и проникновение 

логопедии в повседневную жизнь. Особенно значимым является ежедневное 

взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя. В логопедической группе 

оно осуществляется при участии специалистов в режимных моментах, при 

обсуждении планирования, при совместном выборе методов и приемов 

работы. Одним из средств осуществления взаимосвязи являются задания 

логопеда воспитателю, включающие в себя такие составляющие, как 

логопедические рекомендации по индивидуальной работе с детьми, перечни 

логопедических пятиминуток, подвижных игр, специальных упражнений, а 

также список литературы, рекомендуемой для чтения детям. Рекомендации 

по индивидуальной работе учитель-логопед предлагает ежедневно, 

остальные задания даются воспитателям один раз в неделю.  Коррекционное 

воздействие участников образовательного процесса, такое, как «логопед – 

воспитатель – родители», будет усилено осуществлением взимосвязи между 

ними посредством активного применения игр и специальных упражнений, 

которые использует логопед в подгрупповых занятиях, воспитатель в 

организованных видах деятельности и свободное время, родители во время 

домашних занятий. Для логопедизации работы воспитателя служат 
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логопедические пятиминутки, которые содержат игры, упражнения и задания 

для закрепления материала, отработанного с логопедом. Они способствуют 

развитию всех компонентов речевой системы, импрессивной и 

экспрессивной речи, а также неречевых психических функций у детей. 

Индивидуальная работа воспитателя предполагает занятия микрогруппами. 

По методическим рекомендациям логопеда коллега использует методы и 

приемы по проведению индивидуальных занятий. Список рекомендуемой 

учителем-логопедом литературы помогает воспитателю выбирать 

соответствующие возрасту и уровню развития детей произведения для 

слушания и договаривания воспитанниками. Взаимосвязь инструктора по 

физической культуре с учителем-логопедом группы заключается в 

практическом применении на физкультурных занятиях и в индивидуальной 

работе рекомендаций логопеда по постановке правильного речевого 

дыхания, выполнению элементов звукоподражательных, имитационных 

упражнений, упражнений для развития общей и мелкой моторики, а также 

коррекции психоэмоциональной нагрузки. Инструктор по физкультуре 

организует совместно с воспитателями физкультурные досуги, спортивные 

праздники, консультирует по вопросам организации самостоятельной 

двигательной активности детей, закрепления их умений и навыков, а также 

рекомендует, как развить навыки у отстающих детей. Кроме того, инструктор 

выступает на родительских собраниях, пропагандирует здоровый образ 

жизни, выпускает «Листки здоровья» и предлагает разноплановую 

информацию по укреплению детского организма, здоровья, о значимости 

физического развития в дошкольном детстве. Взаимодействуя с медицинской 

сестрой, инструктор по физической культуре подбирает индивидуальные 

средства физического развития в соответствии с рекомендациями, проводит 

диагностику уровневых возможностей детей под контролем медсестры, а 

также контролирует физическую нагрузку во время занятий и режимных 

моментов, консультируется с педагогом-психологом по вопросам 

личностных характеристик воспитанников, особенностей работы с гипер- и 

гипоактивными детьми. Совместно с музыкальным руководителем проводит 

утреннюю гимнастику, комплексные занятия, подготовку досугов и 

праздников. При взаимосвязи музыкального руководителя и учителя-

логопеда, первый помогает исправить речевые дефекты детей, используя 

музыку и движения. Лексические темы, с которыми знакомят детей в группе, 

музыкальный руководитель закрепляет на своих занятиях. Здесь он 

придерживается той же тематики при подборе музыкального и литературного 

материала (песни, хороводы, стихи, загадки, игры). Речевая основа (база), 

созданная на логопедических и коррекционных занятиях, позволяет 

музыкальному руководителю развивать у детей технику речи, ее 

интонационную окрашенность, ритмическую составляющую, 

совершенствовать речь в целом. Глубоко погружаясь в лексическую тему, 

рассматривая ее со всех сторон, музыкальный руководитель в ходе игр и 

упражнений задействует все анализаторы (слуховой, зрительный, 
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тактильный), совершенствует психологическое состояние. Музыкальный 

руководитель рекомендует воспитателю закреплять умения и навыки, 

полученные на занятиях музыкой, например, закрепление музыкально-

ритмических движений, разучивание текстов к играм, стихотворений к 

утренникам с акцентом на интонационную выразительность речи, 

элементарное музицирование в группе, отработка правильных окончаний в 

текстах песен). Самыми эффективными являются логоритмические занятия, 

содержание которых планируется совместно с учителем-логопедом и 

воспитателем. Эти занятия являются неотъемлемой составляющей общей 

коррекционной работы над вербальной и  невербальной стороной речи. 

Совместно с логопедом и воспитателем музыкальный руководитель 

обсуждает отдельные задачи, игровые моменты, используемые как на 

музыкальном, так и на логопедическом и коррекционном занятиях. Особое 

значение в условиях ДОУ компенсирующего вида имеет подготовка 

праздников и развлечений. Исходя из уровня развития детей конкретных 

групп, специалисты детского сада коллегиально определяют, какое 

количество детей необходимо пригласить на праздник, справятся ли дети с 

речевым материалом, какая помощь нужна будет в ходе проведения 

мероприятий. Введение в штатное расписание учреждения тьютора 

позволило скоординировать коррекционно-развивающую работу по-новому. 

Так как функции тьютора отличаются высоким уровнем толерантности, 

умениями на практике применять специальные технологии тьюторского 

сопровождения, то в течение всего учебного дня выстраиваются отношения с 

детьми, командой специалистов. Взаимодействие с учителем-логопедом, 

психологом помогает психолого-педагогическим наблюдениям. При 

взаимодействии с родителями тьютор определяет индивидуальное 

сопровождение и содержание психолого-педагогической работы. 

 

2.9.9. Формы коррекционно-развивающей деятельности и особенности 

взаимосвязи в работе учителя-логопеда с семьей.  
а) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Коррекция речевых нарушений у детей с ТНР, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе обуславливают необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены для 

нормально развивающихся сверстников. В связи с этим предусмотрено 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий двух 

видов: 

  коррекционно-развивающие;  

 общеразвивающие.  

Учитель-логопед проводит следующие виды групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий:  

 занятия по формированию звуковой стороны речи (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные);  

 занятия по развитию речи (подгрупповые);  
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 занятия по обучению грамоте (подгрупповые).  

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы.  Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предполагает его 

фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно изучается 

на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с 

окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, 

в играх. Подбор и расположение тем определяются следующими условиями: 

сезонностью, социальной значимостью, нейтральным характером. Один из 

важнейших факторов реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. При планировании и 

проведении фронтальных подгрупповых логопедических занятий: 

 - определяются тема и цели занятия;  

- выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые 

дети должны усвоить в активной речи; 

 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала;  

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

 - при отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности для развития 

мыслительной деятельности; 

 - включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого 

материала. Оптимизация содержания занятий обеспечивается их 

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и органично 

дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных 

компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых 

психических и психофизиологических функций. Опора на игру как ведущий 

вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных видов игр 

в логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект 
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как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов. Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют 

учителю-логопеду возможность варьировать их цели и содержание в 

зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее 

количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически 

правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с учетом всего 

объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно 

работать с детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой 

стороне речи. Индивидуальные занятия составляют существенную часть 

рабочего времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют 

осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков психофизического 

развития, глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. Роль таких 

занятий особенно велика в работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста, особенности которого мешают установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не 

менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в малых 

подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные 

затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной и речевой деятельности детей. 

 К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен:  

 сформулировать тему и цели занятия;  

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

  запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

  осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;  

 формулировать инструкции кратко и четко; 

  использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

  уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. Определяя 

содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и 

практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать 

занятие не только интересным, но и максимально продуктивным, с высокой 

речевой активностью ребенка. Педагог-психолог проводит групповые и 

индивидуальные занятия по игротерапии, развитию внимания, памяти, 

мышления, личности и формированию навыков общения. Музыкальный 

руководитель проводит групповые и индивидуальные логоритмические 

(музыкально-ритмические) занятия. Воспитатель проводит 

общеобразовательные занятия и индивидуальную коррекционно-

развивающую работу по заданию специалистов. Воспитатель проводит 
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следующие виды общеобразовательных занятий: 

 ознакомление с окружающим и развитие речи; 

  формирование элементарных математических представлений; 

  рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

Индивидуальная коррекционная работа проводится в первой половине дня до 

завтрака и во второй половине дня после дневного сна по заданиям 

специалистов.  

б) инклюзивное образование; 

 Для коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, 

созданы условия в соответствии с планом реализации индивидуально 

ориентированных мероприятий. В планировании работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. На 

основе результатов педагогической диагностики индивидуального развития 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно корректируется комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение. Основные формы работы: подгрупповые и индивидуальные 

занятия. Осуществляется планомерная информационно-просветительская 

деятельность среди педагогов и родителей, предусматривается подключение 

родителей коррекционноразвивающей деятельности, к участию в 

интегрированных занятиях, а так же присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 

родителей специалистами. в ) двуязычные дети; Двуязычные дети поступают 

в группу компенсирующей направленности на общих основаниях.  Для 

каждого ребенка поступившего в группу, после проведения 

психологопедагогической 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.  

г) 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 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 
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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. 

 д) взаимодействие учителя - логопеда с семьей. Естественным 

пространством (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает 

малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на 

комплексное развитие ребенка, является семья. Именно в силу приоритетной 

роли семьи, а в случае с ребенком с ТНР – уникальной, в процессе 

воздействия на его развитие логопед и воспитатели стараются максимально 

привлечь родителей в союзники в общем и важном деле преодоления 

речевых нарушений. Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать 

свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами 

и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным 

содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний. Особенно, это важно для детей, посещающих 

коррекционно-логопедические занятия, так как родители таких детей помимо 

знаний педагогических, должны уметь использовать специальные знания, 

которые они могут применить дома при проведении занятий со своим 

ребенком. Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя, 

коррекционнологопедическое воздействие со стороны специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей. В начале учебного 

года по результатам проведенной стартовой психологопедагогической и 

логопедической диагностики с родителями проводятся индивидуальные 

консультации, на которых в очень деликатной форме родителям разъясняется 

речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из 

специалистов необходимо обратиться дополнительно. Очень тактично, 

доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе 

невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, что в ряде случаев 

является крайне необходимым. В индивидуальных беседах с родителями 

учитель-логопед стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и 

наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их 

ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь  

обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с 

родителями на конец учебного года показывает, насколько важно учитывать 

условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество 

детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи 

трудновыполнимыми, и у родителей не возникало чувство вины перед 

ребенком и собственной беспомощности. Взаимодействие с семьей важно не 

только для педагогов, но, прежде всего, для родителей. Ошибочно мнение, 

что ребенок вырастет, и проблемы в его развитии уйдут. Основой работы 
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учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 

взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только 

содействует развитию другого, но и находит условия для собственного 

личностного развития, повышения педагогической компетенции и культуры. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. е) формы работы учителя – логопеда с семьей: - коллективные 

формы работы учителя-логопеда с семьей: 

 1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется 

особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, 

проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается 

заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с 

другом. Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную 

им работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты, и в этом следует 

убедить родителей. На первом собрании родителям обязательно 

разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит ответственность 

за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту 

нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном 

давлении, массаж - при нарушениях мышечного тонуса и т.д.).  

2. Консультации, семинары и практикумы выстраиваются таким образом, 

чтобы они не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей 

для решения конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного 

сотрудничества, так как современный родитель не хочет слушать долгих и 

назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, 

чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый родителям 

конкретный материал. 

 Наиболее актуальными темами для консультаций, практикумов, семинаров и 

бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 

 - «Артикуляционная гимнастика»;  

- «Пальчиковая гимнастика»  

- «Развитие мелкой моторики»;  

- «Выполнение домашнего задания»; 

 - «Развитие внимания и мышления»;  

- «Речевые игры дома»; 

 - «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях» и др.  

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, 

организовывается выставка дидактических пособий. Например, к теме 

«Развитие мелкой моторики»: бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, 

мозаика, конструкторы, заводные игрушки, пластилин, ножницы, иголки, 

нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики (с 
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последующим показом). В ходе этой консультации убеждает родителей в 

важности и необходимости развития у ребенка мелкой моторики рук. 

Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: 

от пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной 

умелости.  Очень эффективными являются практикумы по обучению 

родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-

логопедическую направленность (это различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения). Для проведения таких практикумов 

логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы. Это 

облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 

 

 3. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - игротека 

является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться 

подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В основном, 

это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в 

себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, 

используемые на фронтальных занятиях в ДОУ. Родители могут взять на 

время домой все необходимые пособия, чтобы использовать их на 

индивидуальных занятиях с детьми дома. Библиотека периодически 

пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором практического 

материала на определенную тему, изготовлением дидактических пособий 

своими руками. В родительском уголке учителем-логопедом оформляется 

информационный стенд с ежемесячно обновляющейся информацией для 

родителей. 4. Организация совместной деятельности, когда участие 

родителей становится одним общим делом. Проекты разной длительности 

(краткосрочные, длительные, по темам) способствуют укреплению детско-

родительских отношений, а продукты и итоговые мероприятия позволяют 

раскрыться всем участникам. - индивидуальные формы работы учителя-

логопеда с семьей: Проводимая индивидуальная работа с родителями 

позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с родителями.  

1. Учителями-логопедами ДОУ разработаны анкеты для родителей. При 

помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности 

семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, 

ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о 

проблемах воспитания своего ребенка. Важным для учителя-логопеда 

является выявление потребностей родителей в коррекционнопедагогических 

знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы 

использовать полученную информацию при дальнейшем планировании 

работы по взаимодействию с семьей.  

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного 
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года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя 

активность. После каждого диагностического занятия родители 

приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. 

Родители узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 

необходимые практические рекомендации.  

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий (оформление с помощью современных подходов). 

Она заполняется еженедельно, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого 

конкретного ребенка задания в тетради предусматривают работу по 

звукопроизношению, формированию словаря, грамматических умений и 

навыков, на развитие внимания и памяти. Взаимодействие ДОУ и семьи - 

необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, 

осуществления сложного процесса коррекции, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где учитель-логопед и родители действуют согласованно. 

Совместная работа с семьей строится через дифференцированный подход к 

семье, воспитывающей ребенка с ТНР, основывается на определении 

стратегии взаимодействия здесь и сейчас.  

 

2.9.10.Специальные условия в группах компенсирующей 

направленности.  
а) безбарьерная среда жизнедеятельности; Дошкольное учреждение - это 

место, где ребенок с ТНР получает эмоциональнопрактическое 

взаимодействие со сверстниками и со взрослыми во всех сферах жизни. 

Возможность получения такого социального опыта расширяется при условии 

создания в логопедической группе безбарьерной среды, позволяющей 

включать детей в различные виды деятельности (познавательную, 

творческую, игровую и другие). Окружающая ребенка среда должна быть 

безопасной, способствовать укреплению его здоровья, созданию комфортных 

условий для образования ребенка с ТНР на основе личностно-

ориентированного подхода. Первоочередная задача образовательной среды 

ДОУ компенсирующего вида – обеспечение ребенку с ТНР психологического 

здоровья, развитие его индивидуально-личностных качеств, формирование 

знаний, умений и навыков как средства полноценного личностного развития. 

Благоприятный психологический микроклимат в группе – одно из 

специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР. Данная атмосфера 

складывается из отношений каждого педагога к детям, взаимоотношений 

педагогов группы, самого ребенка со сверстниками. Для детей оптимально 

комфортным является доброжелательный и эмоционально положительный 

тон воспитателя, учителя-логопеда и других специалистов учреждения. 

Такой стиль поведения педагогов сводит к минимуму порицание детей, но 

доброжелательность педагогов не стоит путать со вседозволенностью. В 

общении с воспитанниками очень важно добиться правильного сочетания 

требовательности и тонкого понимания ребенка. Немаловажны и личностные 
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качества педагогов. Так как дошкольники с ТНР всегда ориентированы на 

взрослого, находящегося рядом, и подражают ему в словах, манерах, 

оценках, чувствах, поступках. В условиях ДОУ компенсирующего вида 

образцом подражания особенно становится речь педагогов. Она должна быть 

грамотной, четкой, логически правильной. Дошкольники отличаются друг от 

друга по темпам роста, мышления, развития, речевых и социальных навыков. 

Дети с ТНР ранимы, обидчивы, эмоционально неустойчивы. Педагогам 

необходимо правильно оценить состояние ребенка, его поступки, их 

причины, а также уметь сопереживать ребенку, добиваться его 

взаимопонимания и гибко сочетать щадящее отношение с 

требовательностью. Бережный, вдумчивый, индивидуальный подход к 

каждому ребенку, особенно, проблемному, будет способствовать 

преодолению речевых нарушений.  

б) использование специальных образовательных программ;  Основной 

формой освоения программного материала детьми с ТНР являются занятия, 

проведение которых соответствует требованиям СанПиН, учебному плану, 

составляемому на основе программ. Содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, их интеграцию в ДОУ и освоение программы отражено в 

тематическом планировании специалистов. На его основе составляются 

перспективные планы коррекционной работы. Система комплексного ПМП 

сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса ДОУ 

представляет собой логопедическое и дефектологическое воздействие, 

психологическое воздействие, музыкальное развитие, коррекционно-

воспитательное взаимодействие. Все они предполагают ПМП-обследование 

детей с целью выявления особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, планирование коррекционных 

мероприятий. Учитель-логопед и учитель-дефектолог самостоятельно 

выбирают образовательные программы, опираясь на рекомендации, данные 

научными работниками НИИ Дефектологии и логопедии, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО». в) использование специальных методов обучения и 

воспитания, методических пособий и дидактических материалов, ТСО; В 

коррекционной работе используют следующие основные методы 

логопедического воздействия:  практические: подражательно-

исполнительские, конструктивные, творческие упражнения;  игровые;  

моделирование;  наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, 

картин, макетов, просмотр видеофильмов, прослушивание записей, показ 

образца;  словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа 

(предварительная, итоговая, обобщающая), чтение. Коррекционная работа с 

детьми с ТНР в группе компенсирующей направленности требует оснащения 

многочисленными специальными методическими пособиями и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования. Это натуральные предметы 
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и муляжи, предметы-заместители и модели, картинки, схемы, карточки с 

заданиями, экран для просмотра видеоматериалов, экран или ширма, 

выполняющая маскирующую функцию, логопедический инструментарий 

(постановочные и массажные зонды, приспособления для миогимнастики). 

Традиционным местом размещения наглядности является настенная доска. 

Наборное полотно представляет собой основу с прозрачными карманами или 

крепежными полосками для картинок, табличек, рисунков и другой 

информации, выставляемой для демонстрации. Многофункциональным 

демонстрационным приспособлением является фланелеграф. Соответственно 

размерам фланелеграфа изготовлены плоские картонные фигурки 

персонажей, легко удерживаемые на фланелеграфе и снимаемые с него, что 

помогает разыгрывать ход повествования на глазах у детей. В учебной зоне 

группы располагается нетрадиционное демонстрационное приспособление – 

коврограф, напоминающий фланелеграф и использующийся по тому же 

принципу. При необходимости продемонстрировать небольшие объемные 

предметы используется экран с липучками. Пособия для развития мелкой 

моторики, ручного праксиса и тактильной чувствительности: пальчиковые 

бассейны, емкости для криотерапии, емкости для контрастотерапии, набор 

разноцветных прищепок, набор предметов для работы с текстом, набор 

наждачной бумаги, приспособления для самомассажа и игр с мелкими 

предметами, волчки, бирюльки, бильбоке, пуговицы, бусы, шнурки, 

шнуровки, листы бумаги для бумажной пластики, мозаика, паззлы, 

тактильная книжка, счетные палочки,  конструкторы, «Волшебный кубик», 

набор строительных материалов, альбомы и тетради для штриховки, 

раскрашивания и обведения фигур по контуру, наборы для детского 

рукоделия, бутылочки и баночки с крышками, пирамидки. Пособия для 

развития дыхания: конфетти, кораблики, бумажные бабочки, птички, 

самолетики, шарики для пинг-понга, ватные шарики, прозрачные 

пластмассовые стаканчики с трубочками для коктейлей, «Мыльные 

пузырьки», стеклянные флаконы различного размера, губная гармошка, 

бумажные цветы, султанчики, воздушные шары, надувные игрушки, 

вертушки. Дидактические пособия и игры, основанные на методике 

моделирования. Пособия для развития фонематического восприятия, анализа 

и синтеза, коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны 

речи, просодических компонентов речи. Пособия для развития 

пространственной ориентировки, зрительного восприятия, развития 

сенсорных способностей, мыслительных процессов, формирования 

временных представлений. Задания на группировку и классификацию 

предметов, формирование обобщающих понятий. Качественный текстовой и 

иллюстративный материал: стихи, сказки, заклички, приговорки, кричалки, 

прибаутки, перевертыши, потешки, считалки, дразнилки, пословицы и 

поговорки, азбуки в стихах. Современное пространство группы и 

логопедического кабинета также включает интерактивное оборудование: 

доска, логостол (микрофон, акустическое оборудование), обучающие 
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игровые стол и пол. Пособия и оборудование для развития общей 

двигательной активности: «Дорожки здоровья», «сухой» бассейн, мягкие 

модули, спортивный комплекс «Юниор», ребристые доски, массажеры для 

стоп, «Диски здоровья», мячи-фитболы, тренажер для развития координации 

движений, атрибуты для игр разной подвижности 

 

2.10. Рабочая программа воспитания. 

2.10.1. Пояснительная записка.  
Рабочая программа воспитания для МАОУ СОШ №1, реализующая 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

(далее - программу воспитания), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ), разработана на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  «Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования»  (далее – ФАОП ДО) от 24.11.2022г. 

№ 1022,  предназначена для специалистов дошкольного отделения, в котором 

воспитываются дети с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР).                                                                     

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокульрурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувств патриотизма, гражданственности,... уважения к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям,… природе и 

окружающей среде (п.2 ст.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ТНР в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 
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образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. МАОУ СОШ №1 в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнена  приоритетными 

направлениями воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 

2.10.1.Целевой раздел РПВ.  

2.10.1.1.Цели и задачи воспитания. 
 Общая цель воспитания в ДОУ - 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 

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 в ДОУ: 

 1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 



119 
 

 2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного петенциала 

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 3 года - 8 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: - 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;  
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- 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 городе, улице и т.д.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы.  

 

2.10.1.2. Направления воспитания:  

1. Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

 2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом).  

2. Духовно-нравственное направление воспитания.  
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 
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самосовершенствованию, индивидуальноответственному поведению.  

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

нравственного направления воспитания. 

 3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурноисторическом и 

личностном аспектах.  

3. Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми.  

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

социального направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

4. Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
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эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

 5. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

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

оздоровительного направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

 6. Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

7. Эстетическое направление воспитания. 

 1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребенка ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса.  

 

2.10.1.3. 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 
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взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; - принцип 

ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; - принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; - принцип следования нравственному примеру: пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; - принципы безопасной 

жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; - принцип совместной деятельности ребенка и 

педагогического работника: значимость совместной деятельности 

педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; - принцип инклюзивности: организация 

образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. В ДОУ 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 ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

         Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками и учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

2.10.1.4. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 
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реализуемых всеми сотрудниками МАОУ СОШ №1. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации.                                   

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.                                                                                                                   

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.                                                                                                 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.                                                                                                              

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 
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воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

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

соотносить с желаниями других.                                                                                                                     

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.                                                 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.       5. Культура поведения педагогического 

работника в Организации направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условиями нормальной жизни и развития обучающихся.  

2.10.1.5. Социокультурным контекстом является социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека.                                                                                                          

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.                                                                                    

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.                                                                                                                                 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.                                                                                                    

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

2.10.1.6. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

2.10.1.7.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 ДОУ 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". 

 

2.10.1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
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Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, 

на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР (до 

8 лет). 

   

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

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками 
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оздоровительное личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2.11.Содержательный раздел 
2.11.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. Воспитательные задачи определены по каждой 
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образовательной области в соответствии с требованиями Программы и 

представлены направлениями воспитания: 

 - патриотическое; - социальное; - познавательное; - физическое и 

оздоровительное; - трудовое; - этико-эстетическое.  

Календарный тематический план (КТП) определен в соответствии с 

тематическими неделями по календарному учебному графику, включает 

события и даты Календарного плана воспитательной работы на текущий 

учебный год. Материал применяется вариативно, адаптирован к условиям 

групп компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР. 

Региональный и муниципальный компоненты реализуются в соответствии с 

учебным планом ДОУ, пояснительной запиской к учебному плану, включают 

увеличение двигательной активности и формирования любви к Родному 

краю, его самобытности и неповторимости, бережного отношения к родной 

природе. Элементы регионального компонента включены в КТП, определены 

в соответствии с возможностями воспитанников с ТНР.  

2.11.2. Патриотическое направление воспитания.  
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; - эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 89 - регуляторно-волевой, обеспечивающий 

укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. При реализации указанных задач воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: - ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, 
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героями, культурой, традициями России и своего народа; - организации 

коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; - 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. Большое значение в системе патриотического воспитания 

уделено государственной символике, а также региональной символике, 

геральдике с целью формирования и воспитания патриотических чувств, 

развития нравственных качеств, познавательных и творческих способностей, 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям. Ознакомление с 

государственными символами – существенный потенциал для воспитания, 

наряду с патриотизмом, гуманистических ценностей, формирования 

социальных форм общения, развития познавательного интереса, способности 

анализировать, понимать изображения-символы.  

Задачи: формирование начальных представлений о символическом значении 

цветов и изображении герба и флага; знакомство с элементарными сведения 

об истории происхождения флага и герба; формирование представлений о 

функциональном назначении государственных символов (герб, флаг, гимн); 

расширение представлений о малой родине на основе региональной 

символики; развитие познавательных интересов, мышления, графических 

навыков и умений, воспитание уважительного отношения к символике 

(государственной, региональной), уважения и любви к своему Отечеству, 

малой и большой Родине. В каждой возрастной группе, в соответствии с 

уровневыми возможностями воспитанников, с учетом возраста детей, 

оформлены уголки/центры патриотического воспитания.  

2.11.3. Социальное направление воспитания.  

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок с ТНР 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 ТНР 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 ТНР 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 ТНР 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.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: - 

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

правилами, традиционные народные игры; - воспитывать у обучающихся с 

ТНР навыки поведения в обществе; - учить обучающихся с ТНР 

сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; - учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства 

- свои и других людей; - организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи; - создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.11.3. Познавательное направление воспитания.  

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

воспитания ребенка с ТНР 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 ТНР на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; - организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; - организация 

насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.11.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье").  

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 - обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
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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 ДОУ. 

  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 ДОУ. 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 ДОУ 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.  

2.11.5. Трудовое направление воспитания.  
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

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

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ТНР с 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 
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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).  При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 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.  

2.11.6. 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 ТНР действительности; 

 6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. Для того, чтобы формировать у 

обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: - учить обучающихся с ТНР уважительно относиться 

к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; - 

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, 
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владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

 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 ДОУ; 

 - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

 - формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 - реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. В каждой возрастной группе оформлены и действуют 

центры/уголки по направлениям развития и воспитания детей.  

2.11.7. Особенности реализации воспитательного процесса.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ 

целесообразно отобразить: 

 - региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ;  

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

участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; - значимые в аспекте воспитания проекты и 

программы, в которых ДОУ намерено принять участие, дифференцируемые 

по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

 - ключевые элементы уклада ДОУ; 

 - наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста";  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  
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- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами ДОУ; 

 - особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ТНР. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ.  

Социокультурное окружение несет в себе функционально-воспитательное 

значение. Такие объекты, как близко расположенные к ДОУ музеи, школы, 

городская модельная библиотека представляют социально-значимые 

институты, повышающие значение нравственно-этических и культурных 

ценностей. Все это оказывает воспитательное воздействие на детей, 

посещающих учреждение. ДОУ участвует в национальных проектах 

Образование, Демография. Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрауки России от 17.10.2013 № 

1155. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 Основной целью педагогической деятельности является формирование 

общей культуры личности ребенка, в том числе, ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, этических, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Принципы взаимодействия педагогов и 

воспитанников:  

- соблюдение приоритета безопасности, законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке, семье; 

 - создание в ДОО психологически комфортной среды, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие каждого ребенка и взрослого; 

 личностноразвивающее и гуманистическое взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

 - позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; - содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

воспитательных отношений;  

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 
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семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативности программы для обогащения детского развития.  

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игра 

широко используется как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения детей, и как самостоятельная форма работы с 

воспитанниками. Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается непосредственным или опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

проводится с целью активизации отдельных детей. Как известно, дети с ТНР 

требуют повышенного внимания со стороны педагога. Воспитательный 

процесс организуется в развивающей среде, которая образуется из 

совокупности предметных, социальных условий и пространства ребенка. 

Среда обогащается за счет эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной безопасности и надежности, насыщенности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, их потребностям и интересам. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети могли свободно ориентироваться в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем составляющим, умели 

самостоятельно действовать, придерживаясь норм и правил поведения и 

пребывания. Приоритетным в воспитательном процессе является речевое 

воспитание (воспитание звуковой культуры речи, навыков речевого общения, 

любви к родному языку). Значительное внимание уделяется физическому 

воспитанию и развитию как основополагающему в формировании привычки 

к ЗОЖ. Правильная организация режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, оптимизация двигательной активности 

способствуют воспитанию представлений о физическом развитии 

дошкольника. Большое внимание уделяется воспитанию и формированию 

готовности к  труду, как нравственному становлению, с учетом детской 

личности, моральной мотивации, трудовых заданий, возможностей и 

способностей. Особое внимание отводится эстетическому воспитанию, 

приобщению детей к миру прекрасного (музыке, живописи, художественной 

литературе). Интеграция семейного воспитания и дошкольного позволяют 

сохранить приоритет семьи, активнее привлекать родителей к участию в 

воспитательном и образовательном процессе. Направления воспитательной 

работы представлены в инвариантных и вариативных модулях. 

Инвариантные модули воспитания: - групповое руководство; - непрерывная 

образовательная деятельность; - работа с родителями. Вариативные модули 

воспитания: - ключевые дела; - организация предметно-пространственной 
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развивающей образовательной среды; - краеведение – фрагментарно (РРК - 

реализация регионального компонента). Основные традиции воспитания: 

Направления работы в рамках реализации основных традиций воспитания: - 

ключевые дела, позволяющие интегрировать воспитательные усилия; - 

коллективная разработка, коллективное планирование и проведение, 

коллективный анализ результатов; 

 - создание условий, когда усиливается роль ребенка при установлении 

доброжелательных и товарищеских отношений, его взрослении; 

 - ориентирование педагогов на формирование микрогрупп, иных 

коллективных детских объединений для реализации совместной 

деятельности, В условиях ДОУ основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются: 

  ключевые общесадовские мероприятия, мероприятия по Федеральному 

календарному плану, коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального 

каждого участника); 

  в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный 

или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле;  

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе; 

  ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. Для учреждения важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе.  В традициях ДОУ: ежегодное участие в конкурсах 

по духовно-нравственному воспитанию , патриотическому воспитанию, в 

различных акциях (акция «Белый цветок», акция, посвященная Всемирному 

Дню инвалида (воспитание толерантности и др.), организация светских и 

тематических праздников, День родного языка (речевое воспитание), День 

смеха (воспитание доброжелательных взаимоотношений, развитие эмоций), 
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День здоровья (воспитание привычки к здоровому образу жизни), 

организация проектной деятельности, посвященной культурно значимым 

видам искусства (творчество поэтов и композиторов), усастие в конкурсе 

«Хрустальная нота», а также в рамках совместной образовательной и 

воспитательной деятельности с социально значимыми организациями (музей, 

школа, библиотека).  

 2.11.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы 

воспитания. 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Рабочая программа воспитания определяет виды и формы деятельности, 

которые используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. Партнерство ДОУ с семьей: сотрудничество с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Рабочая программа воспитания предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. Работа с родителями или законными 

представителями дошкольников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями дошкольников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- Родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении дошкольной 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

 - дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия 

и другие режимные моменты для получения представления о ходе 

образовательновоспитательного и коррекционного процесса в ДОУ;  
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- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем образования и воспитания дошкольников; 

 - психолого-педагогический консультативный пункт, в рамках деятельности 

которого родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, учителей-логопедов и других специалистов 

по вопросам воспитания детей; - родительские онлайн-форумы, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

 

 2.12. Организационный раздел РПВ. 

 2.12.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. Программа воспитания ДОУ 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 направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

 2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 3. Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам 

воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. Уклад задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений, учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно 

проектируется командой ДОУ и  принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

 Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги.  

N 

п/п 
Шаг Оформление 



141 
 

1. 

Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся 

и педагогических работников, 

внутренняя символика. 

2. 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

  "от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

  "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и 

иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 
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целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой.  

2.12.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

 События ДОУ. Спроектированная педагогическим работником 

образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом 

воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл 

реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в ДОУ  в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры) 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском 

саду" - показ спектакля для обучающихся из соседнего ДОУ).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ.  

Реализация событий в условиях учреждения: 

 - проекты воспитательной направленности (группа, подгруппа, 

индивидуально); 

 - праздники;  

- общие дела; 

 - ритмы жизни (оречествление утреннего и вечернего отрезка времени 

пребывания ребенка в ДОУ, прогулка - включает речевой материал в рамках 

тематического планирования);  

- свободная игра;  

- свободная деятельность методы (при поддержке взрослых).  

Реализация видов совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

 - ситуативная беседа, рассказ, вопросы; 

 - социальное моделирование, проблемная (воспитывающая) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
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 - чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, чтение и заучивание стихов наизусть, сочинение сказок, 

рассказов, историй; 

 - разучивание и исполнение песен (коллективно и индивидуально); 

 - драматизация, театрализация, инсценировки, этюды;  

- рассматривание картин, иллюстраций, просмотр мультфильмов, 

презентаций и видеороликов; - организация выставок (тематических, детских 

поделок, репродукций картин, книг, др.) - экскурсии (музей, школа, объекты 

природы), посещение спектаклей, концертов, выставок; - личный пример 

педагога, демонстрация собственной нравственной позиции, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, позвала, тактильный контакт, 

поощряющий взгляд и др.) - игровые методы (игровая роль, игровая 

ситуация, игровое действие).  

2.12.3. Организация предметно-пространственной среды.  
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений; 

 - оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР;  

- игрушки. 

 ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации; -    

  Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ;  

           Среда экологична, природосообразна и безопасна;  

           Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

           Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира; 

        Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). 

Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде;  

 Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
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воспитания детей дошкольного возраста.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

ДОУ обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы ППС ДОУ, как: 

 - оформление интерьера помещений ДОУ (фойе, лестничных пролетов, 

коридоров, групповых раздевалок и т.п.), их периодичность, которая может 

служить средством разрушения негативных установок дошкольников на 

посещение ДОУ; 

 - размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих реализовать творческий 

потенциал, а также знакомящих с работами друг друга;  

картин определенного художественного стиля, знакомящего дошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенные 

ключевые дела, интересные экскурсии, встречи с интересными людьми и 

т.п.); тематическое оформление групп, музыкального зала в соответствии с 

тематическим планированием, в преддверии праздников и памятных дат, а 

также создание стенгазет, коллажей, выставочных мини-залов;  

- оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

зонирование групповых помещений, позволяющее разделить пространство 

группы на зоны активной развивающей деятельности и тихого уединенного 

отдыха;  

- создание в группах полочек красоты, библиотек, стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; - благоустройство групповых помещений, 

осуществляемое воспитателями вместе с воспитанниками, позволяющее 

детям проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения воспитателя с воспитанниками;  

- создание и размещение в группах уголка экспериментирования – набора 

приспособлений для проведения заинтересованными дошкольниками 

несложных и безопасных экспериментов;  

- событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с 

проведением конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и 

т.п.);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметнопространственной среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях ДОУ, традициях, правилах.  
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2.12.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР. 

  Также при наличии, может быть представлена информация о возможностях 

привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных).  

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

осуществляющими образовательный и воспитательный процесс.  

 

2.12.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

 

2.12.6. Основными условиями реализации Рабочей программы 

воспитания в ДОУ, являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

2.12.7. Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОУ 

являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

реализации РПВ. 

 Функционирование  групп компенсирующей направленности для детей с 
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ТНР в условиях ДОУ создает особое образовательное пространство в общей 

системе коррекционно-образовательного обучения и воспитания 

обучающихся. 

 Инклюзивная практика, интегративные процессы, включенные в особое 

образовательное пространство, позволяют педагогам и специалистам 

приобрести практические навыки в работе с детьми с ОВЗ  с ТНР .  

Созданные психолого-педагогические условия, специальные подходы и ППС 

способствуют становлению личности ребенка, его развитию, воспитанию, 

социализации в совместной деятельности с педагогами, специалистами, 

сверстниками.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1  Создание материально-технических условий реализации Программы 

для обучающихся с ТНР.  

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся 

с ТНР обеспечивают возможность достижения обучающимися в 

установленных ФГОС ДО результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. Материально-техническое 

обеспечение Программы направлено на осуществление образовательного 

процесса и оздоровительной работы, а также создание необходимых условий 

для функционирования предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, которая должна отвечать современным принципам 

построения, в соответствии с ФГОС ДО (насыщенности, содержательности, 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности, 

информативности, педагогической целесообразности, обеспечивать 

самовыражение воспитанников, эмоциональное благополучие, 

индивидуальную комфортность). Обеспеченность помещениями (групповые 

комнаты, логопедические кабинеты, музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным залом, плавательный бассейн и др.), площадями (участки для 

прогулок, физкультурные площадки на территории) 

 

В ДОУ есть выход в Интернет. Имеется оборудование:  ноутбук,  проектор, 

музыкальный центр, магнитофон, синтезатор, доска магнитно-маркерная, 132 

доска магнитно-меловая. Количество оборудования регламентировано в 

соответствии с условиями и запросом. Обеспеченность воспитательно-

образовательного процесса по направлениям развития в образовательных 

областях отражает создание условий для реализации ФГОС ДО, ФАОП ДО, 

Программы ДОУ. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает: осуществление образовательной деятельности, присмотра и 

ухода за детьми, организацию совместной деятельности воспитанников с 

педагогом и их самостоятельной активной деятельности, целенаправленных 

действий, построение образовательной деятельности с использованием 
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адекватных форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой 

деятельности. В каждой возрастной группе имеются центры или уголки, 

обеспечивающие реализацию условий для развития всех видов деятельности: 

- игровые уголки в соответствии с возрастом детей (игровая деятельность), - 

физкультурные уголки (двигательная активность), - уголки для развития 

детского творчества (изобразительная, конструктивная, театрализованная, 

музыкальная деятельность), - природные уголки и уголки детского 

экспериментирования (воспитание экологической культуры), - пособия и 

материалы для развития познавательной активности. Использование ИКТ-

технологий в образовательном процессе позволяет активизировать 

образовательную деятельность, включить инновационнопрофессиональные 

подходы. Характер размещения игрового, спортивного и иного оборудования 

обеспечивает свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает технике безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

 

3.2. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР. 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. Необходима организация 

системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности.  

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 
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ППРОС) в ДОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную в 

соответствии с ФАОП ДО. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. В 

соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: - охрану и укрепление физического и психического здоровья 

и эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; - максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; - 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; - создание условий для ежедневной трудовой 

деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; - открытость дошкольного образования и 

вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; - построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). Для 

выполнения этой задачи ППРОС должна быть: - содержательно-насыщенной 

и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
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спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в  том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; - трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; - 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; - доступной - обеспечивать свободный доступ 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; - безопасной - все 

элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; - эстетичной - все элементы ППРОС должны быть 

привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства. ППРОС в ДОУ должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным, 

наполненным общением со сверстниками, заботой и искренностью взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп так 

организована, что каждый их воспитанников имеет возможность заниматься 

любимым делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

объединяться в микрогруппы по интересам, легко найти все необходимое для 

самореализации. Развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда предусматривает сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной деятельности детей и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с 
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песком и водой); - двигательную активность (развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, организация подвижных игр, 

соревнований); - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии; - 

возможность самовыражения детей. Основные функции развивающей среды: 

образовательная, развивающая, воспитательная, коррегирующая (в 

соответствии с приоритетным направлением учреждения), организационная, 

коммуникативная, стимулирующая, эмоционально насыщенная, 

безбарьерная. В группах для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) 

предусмотрены основные центры детской активности. Их содержание 

следующее: - центр двигательной активности – для организации игр средней 

и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в музыкальнофизкультурном зале, интенсивной подвижности 

на групповых участках, спортивной площадке, всей территории ДОУ, при 

интеграции содержания образовательных областей: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие; - центр 

безопасности - позволяет развивать у детей навыки безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей: 

физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие; - центр игры - содержит оборудование для 

организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в 

интеграции содержания образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; - центр конструирования – есть 

разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, 

бросового материала, схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов 

для организации конструкторской деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие; - центр математики и логики – содержит 

разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие; - центр экспериментирования - для 

организации наблюдения и труда. Игровое оборудование, демонстрационные 

материалы и дидактические пособия, способствующие реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей: 

 познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие;  - центр познания и коммуникации – оснащение обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие; - книжный уголок – 
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содержит художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание. Формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; - центр 

театрализации и музицирования – оборудование позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность в интеграции содержания 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие; 

- центр уединения – предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; - центр творчества детей - предназначен для 

реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей: 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. 

Спортивное оборудование  
Тренажерами дети пользуются в спортивном зале (велотренажеры, батуты, 

бегущая дорожка и др). Спортивные комплексы (в различной комплектации и 

модификации); Дополнительное оборудование: маты настенные и 

напольные, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные ленты. Конструкторы разной 

величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструирования, 

конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 

гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. Развивающие и обучающие игры, 

различные виды домино, головоломок; игры, направленные на развитие 

интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на 

развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений.  

Игровая среда Игровые наборы для девочек, наборы по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. Качалки, горки, 

такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, 

палатки и т.п. Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

 Оборудование логопедического кабинета  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 
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шкафы, стеллажи или полки для оборудования; Зеркала: настенное большое 

зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей; Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. Дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы: - альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов; - наборы наглядно-

графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); - дидактические 

пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела 

человека, и животных, словадействия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. - дидактические пособия по развитию 

грамматического строя речи по темам: согласование существительных с 

прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. - 

дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. - дидактические пособия по 

развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. - дидактические пособия по развитию 

моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. - дидактические 

пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие 

тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 
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шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. Пособия для обследования и развития фонематических 

процессов, формирования навыков языкового анализа и синтеза, 

обучения грамоте.  
Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно 

раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР 

 

3.4. Создание кадровых условий реализации Программы.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах: - 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), - 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); - "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.03.2023 г., регистрационный № 72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 

01.09.2029 г.); - ꞌꞌТьюторꞌꞌ, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.03.2023 г., регистрационный № 72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 

01.09.2029 г.); - "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). Кадровое обеспечение реализации Программы 

осуществляется педагогами и специалистами ДОУ. Ежегодный анализ 

педагогического потенциала ДОУ позволяет систематизировать данные о 

педагогических работниках учреждения: количественный состав, возрастной 

и образовательный ценз, квалификационные категории, результаты 

качественной диагностики педагогического мастерства. Такой аналитический 

обзор (представлен в приложении) помогает сделать правильную 

расстановку и применение педагогических сил на текущий учебный год с 

целью достижения эффективности коррекционно-образовательного процесса, 

психологопедагогического сопровождения, логопедического воздействия, 

воспитательной работы при реализации Программы. 

 

3.5. Создание финансовых условий реализации Программы. 

 Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность 

выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и к структуре 

Программы. Финансирование реализации Программы осуществляется в 

объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, с 

учетом типа организации. В объем финансового обеспечения реализации 

Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ТНР 

(части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 
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3.6.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания, выбранные методики. 

Средства обучения и воспитания 

 1. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)», СПб, «Детство –

Пресс», 2013г 

 2. Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» (с 3 до 7 

лет), СПб, «Детство –Пресс», 2015г. 

 3. Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР», с 4до5 лет, с 5до 6 лет, с 6до 7 лет, СПб, «Детство –Пресс», 2010 – 

2011г.г. 

 4. Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР», с 4до5 лет, с 5до 6 лет, с 6до 7 лет, 

СПб, «Детство –Пресс», 2011г. 

 5. Н.В. Нищева «Занимаемся вместе», рабочая тетрадь для средней, старшей, 

подготовительной к школе логопедической группы, СПб, «Детство –Пресс», 

2011г. 

 6. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней (старшей, подготовительной к школе ч.1,2) группе детского сада для 

детей с ОНР» , СПб, «Детство – Пресс», 2008г  

7. Н.В. Нищева « Обучение грамоте детей дошкольного возраста, С-Пб. 

«Детство –пресс», 2015г. 

 8. Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду», С-Пб. «Детство –пресс», 2014 г.  

9. Н.В. Нищева «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелым нарушением речи» ( с 5-6 и 6-7 лет), С-Пб. 

«Детство –пресс», 2016 г. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 1 (дошкольное 

отделение) составлен в соответствии с ФАОП ДО, и Рабочей программой 

воспитания ДОУ. В него включены мероприятия по ключевым направлениям 

развития и воспитания. В нем учтен примерный перечень основных 

государственных и народных праздников и памятных дат. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

9 сентября: Международный день красоты 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
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музыки  

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 

6 октября: Всемирный день улыбки 

13 октября: День здоровья 

15 октября: День отца в России 

20 октября: Всемирный день хлеба 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

13 ноября: Всемирный день доброты 

18 ноября: День Рождения Деда Мороза 

21 ноября: Всемирный день приветствий  

26 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника  

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 

Январь: 

11 января: Всемирный день «спасибо» 

18 января: Рождественская ярмарка 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

14 февраля: Международный день дарения книг 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

11марта-17 марта: Масленичная неделя 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

31марта: День рождения К.И. Чуковского 

Апрель: 

1 апреля: День смеха 

2 апреля: Международный день детской книги; День рождения Г.Х. 

Андерсена 

7 апреля: Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 
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спутника    

Земли  

22 апреля: Всемирный день Земли 

29 апреля: Международный день танца 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда  

5 мая: Пасха 

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

28 мая : День рождения г. Боровичи 

Июнь 

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

9 июня: Международный день друзей 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

23 июня: Международный олимпийский день 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  

9 июля: День российской почты 

11 июля: Всемирный день шоколада 

13 июля: Международный день головоломки 

23 июля: Всемирный день дельфинов и китов                                                                                      

30 июля: День Военно-морского флота. День Нептуна 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

5 августа: Международный день светофора 

12 августа: День физкультурного работника  

19 августа: Яблочный спас 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

 

        3.8.Планирование образовательной деятельности .Режим дня. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАОУ СОШ.  
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения)  

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к 

школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью 

и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих 

(воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: - занятия по формированию связной речи;  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 - занятия по формированию произношения 

 Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. 

 

Режим дня логопедической группы 

 

Режим дня логопедической группы 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

занятия со  специалистами 

9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

10.10-10.35 

Прогулка  10.35 – 12.05 
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Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

10.00 – 11.30 

Обед 12.15 – 12.40 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15. 15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию учителя-логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

15.30 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.30 

Уход домой 17.30  

Примерный перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

 

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

 

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
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пятница 1. Групповое занятие 

воспитателя 

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Совместная деятельность  

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

Примерный перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

 

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3.  Групповое занятие 

воспитателя  

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

 

4. Совместная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

 

пятница 1. Групповое занятие 

воспитателя  

2. Групповое занятие 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Воспитатель 

Воспитатель 
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воспитателя  

3. Совместная деятельность 

  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется 

проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

      Краткая презентация АООП ДО с ТНР. 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО с 

ТНР ) разработана в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. (далее – ФАОП ДО) от24.11.2022г. 

№ 1022, с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049 -13, составлена 

на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАОУ СОШ №1, и «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)» (с 3 до 7 лет), Н.В.Нищевой.    

   АООП ДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи. Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. Образовательный процесс в ДОУ направлен на 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию 

потребностей воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную 

адаптацию детей. 

 Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. Дошкольники с 

ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 
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медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей  

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, педагоги и родители – главные участники педагогического процесса. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Основной 

целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной 

мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими 

наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи ребенка, проявление 

его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 

том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую 

деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) 

о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 
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