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Введение
Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее 
-  Программа) разработана с учетом специфики дошкольного образования как 
фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО, Стандарт) и 
ФАООП ДО для детей с ОВЗ.

Программа является документом, в соответствии с которым МБДОУ «ЦРР -  ДС 
№ 9» осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 
для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ): с тяжелыми нарушениями речи.

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы не ниже 
соответствующих содержания и планируемых результатов ООП ДО.

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.

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

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.

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

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 
программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 
особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 
программы.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
детей, а также качества реализации основной образовательной программы Организации.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно

правовыми документами:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

-  Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 
Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022;

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021).

Программа разработана с использованием «Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). (Далее — комплексной 
образовательной программы.)

Особенностью адаптированной программы является «реализация 
общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ТНР (ОНР)».

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 
планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 
процесса

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах 
деятельности:

• предметной;
• игровой;
• коммуникативной;
• познавательно-исследовательской.
Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 
развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей 
образовательной среды как системы социализации и индивидуализации детей.

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает описание 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 
ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение максимальной реализации 
реабилитационного потенциала, учитывает особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение которых возможности общего образования.

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы содержит 
календарный план воспитательной работы.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цели:



✓ обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в группах общеразвивающей 
направленности в ДОО в условиях инклюзии в различных видах общения и деятельности 
с учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи;

✓ обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты.

Задачи
В области общего развития:
✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия;
✓ равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей и особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи;

✓ создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и культурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития;

✓ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

✓ организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 
формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;

✓ обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;

✓ развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках;

✓ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
детей;

✓ пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания 
самореализации в творческой деятельности.

В области компенсации нарушений речи :
✓ развитие навыков правильной речи;
✓ устранение дефектов звукопроизношения;
✓ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).
В образовательных областях
Речевое развитие :
✓ развитие импрессивной и экспрессивной речи;
✓ развитие фонематической системы речи;
✓ развитие фонетической стороны языка;
✓ развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной 

диалогической речи.
Познавательное развитие :
✓ сенсорное развитие;
✓ развитие психических функций;



✓ формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса 
к познавательно-исследовательской деятельности;

✓ развитие математических представлений.
Художественно-эстетическое развитие:
✓ развитие восприятия художественной литературы, музыки;
✓ развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами;
✓ развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и 

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности;
✓ развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 
Социально-коммуникативное развитие:
✓ формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств;
✓ формирование позитивного отношения к труду;
✓ развитие коммуникативных навыков.
Физическое развитие :
✓ формирование интереса к физической активности, основных двигательных 

навыков;
✓ формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового 

образа жизни.
Задачи по разделу программы, формируемому ДОО (вариативная часть)
✓ формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях;
✓ формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу и 

родной стране, их истории и настоящему, начал гражданственности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на 
достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
образовательных программ дальнейшего уровня образования.

Образовательный процесс по программе строится на основе принципов:
-  полноценного проживания ребенком всех этапов детства;
-  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования;

-  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником образовательных отношений;

-  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
-  создания условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе как полноправных партнеров;
-  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
-  формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
-  учета этнокультурной ситуации развития детей;
-  приоритетности коррекционного развития;
-  интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников;
-  коррекции и компенсации речевых нарушений;
-  развивающего обучения;
-  интеграции содержания.

В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации.



-  Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 
эмоционально насыщенного, интересного, познавательно
привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 
образовательного процесса.

-  Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в 
процессе образования личность как продукт освоения индивидом 
ценностей культуры.

-  Подход, учитывающий современность программы, ориентированный на 
ребенка XXI века.

-  Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; 
как создание условий, стимулирующих развитие личности.

-  Системно-деятельный подход, способствующий формированию 
познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 
деятельности, предполагающий, что дети самостоятельно делают 
«открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; включающий 
развитие креативности и овладение культурой.

-  Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 
нарушениями.

-  Интегрированный подход: основой планирования содержания 
образовательных областей является планирование, обеспечивающее 
концентрированное изучение материала и коррекционной работы.

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы
✓ Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми речевыми нарушениями.
✓ Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями

речи.
✓ Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности.

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в 
том числе с тяжелыми речевыми нарушениями

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными 
особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в 
общем развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с 
ОНР.

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.).



В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 
иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 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 образ 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 обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа 
включает:

-  организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 
выявленными нарушениями речи;

-  организацию координированного взаимодействия педагогических и 
медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 
работников, родителей;

-  организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 
зависимости от уровня и вида нарушения речи;

-  здоровьесберегающий режим;
-  педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно

развивающей работы.
Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности
ДОО ДО располагается в жилом районе Энергетик города Братска Иркутской 

области -  7 микрорайон. Детский сад расположен в глубине микрорайона с развитой 
инфраструктурой. Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: 
МБОУ «СОШ № 45», детская поликлиника, физиотерапевтическое отделение ГБ № 2, 
почта, сеть магазинов, аптек, предприятия и учреждения сферы обслуживания. Недалеко 
находится памятник погибшим Войнам-Интернационалистам. В жилом районе 
Энергетик находятся Братская ГЭС, памятник И.И. Наймушину, мемориальный 
комплекс в честь первостроителей Братска и первого начальника Братскгэсстроя Ивана 
Наймушина, памятник участнику ВОВ С.Б. Погодаеву. В Падунском районе находится 
этнографический парк «Ангарская деревня», музей истории Братскгэсстроя и г. Братска.

Окружает микрорайон оживленная транспортная магистраль, восточносибирская 
железная дорога, железнодорожный вокзал, лесной массив со строящимся новым 
микрорайоном, в 8 км находится аэропорт города Братска, промышленное предприятие 
ТЭЦ.

Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 
породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 13 
прогулочных участков. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, 
малыми формами, теневыми навесами, верандами, участки отделены друг от друга 
зелеными насаждениями. В летнее время года высаживается огород, разбиваются 
клумбы и цветники. Обозначена экологическая тропа. В зимний период строятся 
снежные постройки. Спортивная площадка площадью -  612 кв.м. имеет: волейбольные и 
баскетбольные стойки, гимнастическое бревно (2), металлическую шведскую лестницу, 
по периметру -  беговая дорожка, спортивная разметка. Наличие спортивной площадки 
позволяет проводить спортивные соревнования, организовывать спортивные игры -  
баскетбол, волейбол, мини футбол. Наличие площадки «Автогородок» позволяет решать 
задачи по формированию у детей безопасного поведения на дороге. В ДОУ имеется



музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинет логопеда, кабинет психолога, 
сенсорная комната, центр интерактивного общения.

1.2.Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы

Основная часть
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.

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;
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

24

25

26 

27

28
29

30
31

32
33

знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь);
эмоционально положительно относится ко всем видам детской 
деятельности, ее процессу и результатам;
владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками;
планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 
работника;

с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 
ритмические движения с музыкальным сопровождением; 
осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 
по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 
бассейне);
действует в соответствии с инструкцией;
выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 
инструктора по физической культуре (воспитателя); 
стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 
незначительной помощью педагогического работника;

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно
гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
педагогического работника.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР.

К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

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

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

грамматические формы);
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
8) владеет простыми формами фонематического анализа;
9) использует различные 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;



13

14

15

16

17

12 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника;
проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 
работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 
помощь;
занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;

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

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

19) использует схему для ориентировки в пространстве;
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, 
взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 
общения;

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

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

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

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

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

26) знает основные цвета и их оттенки;
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью;

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;



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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные;

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы;

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

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

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

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

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

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

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

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

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

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

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

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством 
предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 
необходимости в качестве счетного материала символические изображения;

21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),



содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт обучающихся;

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта;

26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор;

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам;

30) сопереживает персонажам художественных произведений;
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 
разноименные и разнонаправленные движения;

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта;

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек).

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной рабочей программой относятся 
также следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка (приводятся по тексту комплексной образовательной программы).

✓ Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности.

✓ Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

✓ Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности.

✓ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

✓ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности.

✓ Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты.

✓ Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
✓ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.



✓ Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям.

✓ У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 
ими.

Вариативная часть
Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования:
-  дошкольник и его родители (законные представители) владеет 

представлениями о здоровьесбережении, профилактике заболеваний; о 
правилах формирования культуры здорового образа жизни;

-  у дошкольников из семей мигрантов, детей-билингв усвоены основы 
навыков коммуникативной культуры в русскоязычной среде; получена 
необходимая социализация.

-  ребенок владеет основами представления и эмоционального восприятия 
города Братска его культуры, истории, памятников и т. д.; 
коммуникативной культурой жителя Братска на уровне, соответствующем 
его возрастным и индивидуальным особенностям;

-  ребенок владеет основными навыками безопасного поведения в быту, в 
городской среде, в коммуникации; элементарными представлениями об 
экологической безопасности и «экологичном» поведении.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие».

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

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

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

-  становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;

-  развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
-  формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,
-  формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 
Организации;

-  формирования позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

-  формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
-  развития игровой деятельности.

2.1.1. 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 
могу", "нравится - не нравится").

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

-  игра;
-  представления о мире людей и рукотворных материалах;



-  безопасное поведение в быту, социуме, природе;
-  труд.

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

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

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

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

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 
процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 
направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 
обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 
трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 
умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 
представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми 
с ТНР.

2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста.

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

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

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 
том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 
всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с



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

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

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты.

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

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 
работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 
предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 
педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 
и детского сообщества в целом.

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

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста.

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

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 
запаса.



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

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

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

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 
формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 
людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 
вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 
запас.

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

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 
с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 
страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 
работниками группы и родителям (законным представителям).

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 
речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности.

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

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

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают



внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

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

2.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

-  развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации;

-  формирования познавательных действий, становления сознания;
-  развития воображения и творческой активности;
-  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях);

-  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.

2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста:

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 
развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно
исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 
окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.

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

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

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно
перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь и на вкус.

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

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 
целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 
простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.



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

2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста:

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними 
и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам:

-  конструирование;
-  развитие представлений о себе и окружающем мире;
-  элементарные математические представления.

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
сопровождение практических действий.

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать 
их и 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.

2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста:

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 
период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок



познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам:

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

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов.

2.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

-  овладения речью как средством общения и культуры;
-  обогащения активного словаря;
-  развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
-  развития речевого творчества;
-  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.
2.3.1. Программа оставляет ДОО ДО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности.

2.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста:

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 
элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 
развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 
возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, 
следовательно, решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится 
с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 
доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 
педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 
стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.



Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 
речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 
требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 
дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 
эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 
чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 
педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 
деятельности каждого ребенка.

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 
ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 
работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 
работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 
подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 
создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 
предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 
педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, 
жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием 
детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 
формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 
формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 
общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 
Организации.

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 
практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 
речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 
логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной 
области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности 
каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 
педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 
коммуникации.

2.3.3. 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.

2.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста:

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

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

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

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

2.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие"
основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 
для:

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

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

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

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

2.4.1. 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.
2.4.2. 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.

2.4.3. Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально
ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 
режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 
динамических паузах.

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 
работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 
художественными промыслами.

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

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

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

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 
совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 
занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 
сюжетное рисование.

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух (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.

2.4.5. 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, 
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.

2.5. В области "Физического развития" ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

-  становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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



-  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;
-  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.
2.5.1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях.

2.5.2. 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.

2.5.3. 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.

2.5.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста:

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 
физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 
физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 
массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 
представлений о здоровом образе жизни).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам:

-  физическая культура;
-  представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое
развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 
процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные



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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 
обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре.

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

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 
развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
развитие обучающихся.

2.5.5. 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-перцептивное и моторно
двигательное развитие обучающихся с нарушением речи.

2.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста:

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

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает



непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения.

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

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

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

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

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 
режимом дня, здоровым образом жизни.

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 
у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 
эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

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



том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 
работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 
использует «Карту развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР)», «Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет», а также стимульный материал для проведения 
обследования.

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
В младшем возрасте педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) осуществляется учителем-логопедом в течение 
сентября.

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого 
развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 
различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности).

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
Примерную программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 
ребенка.

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве 
с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в 
начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по 
физической культуре заполняют протоколы обследования на каждого ребенка.

В конце учебного года всеми специалистами, сопровождающими детей с ТНР 
(ОНР), проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 
образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической 
диагностики в конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить 
динамику развития каждого ребенка.

Методика проведения обследования ребенка младшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи

Задачей углубленного логопедического обследования является выявление 
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 
системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 
экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности).

Такое обследование позволяет обнаружить не только негативную симптоматику в 
отношении общего и речевого развития ребенка, но и выявить позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, определить зону ближайшего развития.

Диагностика позволяет логопеду решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 
ребенка.

Сбор анамнестических данных. Отмечаются антенатальные, интранатальные и 
постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты,



действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 
других полей, острые, хронические, бытовые и производственные интоксикации, прием 
лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 
алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабая выраженность родовых схваток, 
стимуляция родовой деятельности, применение ручных родо-вспомогательных приемов, 
кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большая или малая масса тела 
новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекций и травмы головного и 
спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).

При изучении постнатального развития отмечается характер грудного 
вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания 
молока по уголкам губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 
кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 
(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 
мозговой крик), особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, 
самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 
сколько зубов было к году).

По медицинской карте делается заключение о соматическом состоянии ребенка (у 
каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 
гуления, лепета, первых слов и первых фраз; прерывалось ли речевое развитие и по какой 
причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 
окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, с какими 
результатами.

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 
следует обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как 
легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 
адекватности и устойчивости эмоциональных реакций, наличие импульсивности или 
эмоциональной стабильности.

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения контрастного звучания двух игрушек. Логопед показывает ребенку две 
игрушки, например деревянный молоточек и дудочку; металлический колокольчик и 
свисток; резинового цыпленка-пищалку и погремушку, называет их, объясняет, как 
можно издавать звуки с помощью этих игрушек, и предлагает ребенку поиграть с ними. 
Затем логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и производит за ней звуки с 
помощью игрушек. Ребенок узнает и называет игрушки. При отсутствии речи ребенок 
должен показать, какая игрушка звучала. Для этого можно использовать предметные 
картинки с изображениями данных игрушек, предварительно проведя работу по 
соотнесению каждой игрушки с ее изображением на предметной картинке.

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения ребенком большого и маленького мячей, большой и маленькой кукол, 
большого и маленького мишек или их изображений на предметных картинках. Исследуя 
восприятие и различение основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед 
предлагает ребенку показать кубики и шарики заданного цвета или их изображения на 
предметных картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или 
пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, треугольники.

Исследование восприятия пространственных представлений проводится в 
процессе выполнения ребенком следующих заданий: складывания простых предметных 
картинок (мяч, неваляшка, машинка, ведерко) из двух частей с горизонтальным, 
вертикальным, диагональным разрезами по образцу; выкладывания из трех счетных 
палочек дерева и крыши по образцу; постройки из трех кубиков домика и башенки по 
образцу; показывания ребенком по просьбе логопеда предметов, расположенных вверху



(люстра, лампа) и внизу (ковер); показывания по сюжетным картинкам изображения 
воробышка вверху и внизу.

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 
перекрестный), твердого нёба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 
сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 
субмукозная), мягкого нёба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 
наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 
перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 
гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки 
с тканями подъязычной области).

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить по 
подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между двумя линиями, 
нарисованными на полу на ширине 25 см; переложить мягкую игрушку из одной руки в 
другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький 
матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м; похлопать в 
ладоши и потопать ногами одновременно. После этого логопед отмечает состояние 
общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 
(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 
расторможенность), проявление моторной неловкости.

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения 
заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 
очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), 
кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 
правой руке, потом на левой), проверки навыков работы с карандашом (умение держать 
карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с 
предметами (складывание игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков 
работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки).

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 
темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 
движений.

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 
выполнении ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: надуть щеки - 
«толстячок»; показать, как ешь лимон, - «кисло»; показать, как ешь мороженое, - 
«сладко». После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 
выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 
мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 
складок, замедленность движений глазных яблок.

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при 
выполнении по подражанию логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться 
(«улыб-ка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»); показать широкий язык («лопата»); 
показать узкий язык («жало»); положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю 
губу («качели»); подвигать языком влево-вправо («маятник»); пощелкать языком 
(«лошадка»); широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается наличие или 
отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 
выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 
синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 
переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.



Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с 
ребенком предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями 
предметов без лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание 
существительных, логопед предлагает ребенку показать на картине отдельные предметы, 
части тела и лица человека (стол, стул, окно, мальчика, девочку, голову, руки, ноги 
девочки, нос, ухо, глаза мальчика). Для выявления понимания обобщающих слов ребенку 
предлагают показать на картинках, содержащих изображения различных предметов (мяч, 
машинка, чайник, кофта, шорты, тарелка), сначала игрушки, потом посуду, потом 
одежду. Для проверки понимания ребенком действий ему предлагается показать на 
простых сюжетных картинках, где мальчик рисует, стоит, сидит, играет. Завершает 
исследование состояния пассивного словаря выполнение ребенком поручений по 
словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, поставить машинку на 
стол, положить машинку в коробку).

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку 
предлагают показать по картинкам один и много предметов (кот - коты, мяч - мячи, 
кукла - куклы, рука - руки у куклы, дом - дома); большой и маленький предметы (стул - 
стульчик, кукла - куколка, миска - мисочка, дом - домик); картинки, где действие 
совершает один объект или несколько объектов (собака стоит - собаки стоят, самолет 
летит - самолеты летят). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка 
понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед 
предлагает ребенку показать по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где 
на картинке дед, где на картинке баба, кто разбил яичко.

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 
(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 
Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать или назвать по картинкам несколько 
игрушек (машинка, коляска, клоун) , предметов посуды (тарелка, чай-ник, стакан), 
одежды (брюки, платье, юбка), обуви (тапки, ботинки, сапоги), животных (лошадь, 
собака, кошка, корова); потом назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных 
картинках (сидит, стоит, играет, рисует); вспомнить и назвать цвет игрушек на 
предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок), 
размер игрушек (большой шар, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, 
кислый лимон).

Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, логопед 
проверяет употребление ребенком существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа при назывании картинок (стол - столы, петух - 
петухи, сумка - сумки, дом - дома); употребление имен существительных в винительном 
падеже единственного числа без предлога при ответе на вопрос по картинкам: «Что ты 
видишь?» (Вижу дом, вижу рыбку.); согласование прилагательных с существительными 
единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинкам: 
«Какой мяч?» (Красный мяч.), «Какой шар?» (Синий шар.), «Какая чашка?» (Красная 
чашка.), «Какая лопатка?» (Синяя лопатка.), употребление пред-ложно-падежных 
конструкций с простыми предлогами при ответах на вопрос в ходе манипуляций с 
предметами: «Где лежит кубик?» (В коробке, на коробке.); употребление
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при назывании 
большого и маленького предметов, изображенных на уже знакомых картинках (дом - 
домик, стул - стульчик, кукла - куколка, миска - мисочка); употребление глаголов в 
форме единственного и множественного числа в изъявительном наклонении при 
назывании действий одного или нескольких объектов по картинкам (петух поет - петухи 
поют, мальчик играет - мальчики играют); употребление возвратных и невозвратных 
глаголов при составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. - Мама 
умывает мальчика. Девочка одевается. - Мама одевает девочку.)



При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет 
состояние имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен 
показать вслед за логопедом, как девочка укачивает куклу (a-а-а!), гудит поезд (у-у-у!), 
сердится щенок (о-0-0!), кричит ослик (й-и-и!), кричат дети (ау!), плачет малыш (уа!), 
кричат гуси (га-га-га!), лает собака (ав!), пищит цыпленок (пи-пи-пи!), мяукает кошка 
(мяу!), кудахчет курица (К0-ко-ко.), мычит корова (му!). При исследовании
звукослоговой структуры слов ребенок повторяет за логопедом с опорой на наглядность 
сначала односложные слова (дом, бык, дуб, кот), потом двусложные слова из двух 
открытых слогов (Тома, Дима, нога, ухо), затем трехсложные из трех открытых слогов 
(вагоны, панама, бананы, батоны).

При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер
нарушения произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие 
звуки, возможные искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых 
звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст обследуемого ребенка, логопед проверяет 
только состояние произношения гласных, согласных раннего онтогенеза и мягких звуков 
подгруппы свистящих [с'], [3'].

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), объем 
дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, сила 
голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляция 
голоса.

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристики темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 
(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), 
способность к употреблению основных видов интонации (повествовательной, 
вопросительной, восклицательной).

Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка 
дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на картинках 
(кот - кит, бак - мак, миска - киска), способность к фонематическому анализу. Ребенку 
предлагают с опорой на картинки показать собачку, как только он услышит в слове ее 
«рычание» - звук [р]. Для этого логопед произносит слово и показывает 
соответствующую картинку (дом, рак, носки, рыбка, корзина, тапки), а ребенок 
поднимает или не поднимает собачку.

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 
ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее 
недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень 
речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), 
перечисляются нарушения неречевых психических функций и всех компонентов речевой 
системы.

Например: общее недоразвитие речи (II уровень речевого развития), стертая 
псевдобульбарная дизартрия. Полиморфное нарушение звукопроизношения. 
Несформированность фонематической стороны речи. Выраженные экспрессивные и 
импрессивные аграмматизмы. Фраза одно-, двусловная. Нарушение психомоторики, 
слухового и зрительного восприятия. Повышенная истощаемость в общении и 
деятельности. Несформированность игровой деятельности.

Методика проведения обследования ребенка с общим недоразвитием речи (от 
4 до 7 лет)

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 
постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты,



действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиаций, электромагнитных и 
других полей, острые, хронические, бытовые и производственные интоксикации, прием 
лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 
алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 
стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 
кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела ново
рожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 
спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 
вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания 
молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 
кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 
(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый 
мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (ког-да стал удерживать голову, 
самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, 
сколько зубов было к году)).

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 
каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 
гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие 
и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 
отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 
результаты.

Проведение обследования.
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 
избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 
эмоциональных реакций.

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 
музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, 
маракасы, бубен, дудочку, называет их и демонстрирует, как можно издавать звуки с 
помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. 
Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за 
ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.

Если ребенок безречевой, для выполнения этого задания используются картинки с 
изображением звучащих предметов. Узнав инструмент по звучанию, ребенок поднимает 
картинку с его изображением. Предварительно логопед помогает ребенку соотнести 
предметы с их изображениями'.

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 
направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно 
послушать и показать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 
колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 
ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик.

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 
ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения ребенком цветов.

Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать шарфы такого же цвета к 
шапкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Пятилетний 
ребенок выполняет это же задание, а потом подбирает блюдца к чашкам оранжевого, 
голубого и розового цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание,



предложив в завершение подобрать пары носков фиолетового, коричневого и серого 
цветов.

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 
Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда на картинке круг, квадрат, овал, 
треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает показать еще и 
прямоугольник, а шестилетнему - многоугольник и цилиндр.

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 
выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний 
ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по 
отношению к девочке, изображенной на картинке.

Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и 
справа от нее. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать также 
предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного 
тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, 
левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен к тому же показать 
правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается 
показать правой рукой левый глаз и левой рукой - правое ухо.

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в 
процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает 
последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и 
горизонтальный разрезы), обязательно предварительно рассмотрев картинку, которую 
собрал логопед. Если ребенок не может сложить картинку из двух частей без помощи 
логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. Пятилетнему 
ребенку можно предложить сложить картинки из 4 6 частей с разными видами разрезов. 
Опора на целое изображение, составленное логопедом, обязательна.

Задание также усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 
Шестилетний ребенок по просьбе логопеда собирает картинки из 6- 8 частей с разными 
видами разрезов.

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 
ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из палочек «стульчик» и 
«кроватку».

Пятилетний - «домик» и «елочку», «лесенку» из семи палочек, а шестилетний - 
«елочку» и «дерево», треугольник и квадрат.

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 
аномалий в строении губ (тон-кие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 
перекрестный), твердого нёба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 
сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 
субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 
наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 
перегородки; языка (массивный, маленький. короткий, длинный, «географический», 
гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки 
с тканями подъязычной области).

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать 
ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, 
если восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и 
делает упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме



перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 
мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге.

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, 
влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 
общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 
(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 
расторможенность), проявление моторной неловкости.

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится 
в процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 
(сложить в колечко по очереди большой пален с каждым пальцем на правой руке, потом 
на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 
сначала на правой руке, потом на левой: изменять положение кистей, одну сжимать в 
кулак, пальцы Другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 
держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 
манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 
игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 
одной руки в другую)

Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает 
образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 
кинестетическую Основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему 
одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой 
руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 
предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак - ребро - ладонь» 
ведущей рукой.

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 
карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 
выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает 
ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки 
на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 
ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой 
руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 
средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую 
основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «Игра на рояле» 
обеими руками, а упражнение «Ладонь - кулак - ребро» сначала правой, а потом левой 
рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать 
по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 
навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает 
и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 
ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 
темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 
движений.

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при 
выполнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: 
закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, 
наморщить нос, надуть щеки.

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 
левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 
нос.

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый 
глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, 
левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или



отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 
выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 
яблок.

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, 
логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и 
закрыть рот, растянуть губы в улыбку, вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а 
потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, 
коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний 
ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая 
сопротивление кулаков, выполняет упражнения «Улыбка» и «Трубочка», «Лопата» и 
«Жало», чередуя их; выполняет упражнения

«Качели» и «Маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же 
набор упражнений и, кроме того, выполнить следующие упражнения: подвигать нижней 
челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать 
кончиком языка губы по кругу.

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 
тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 
быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в 
заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 
гиперкинезы, слюнотечение.

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 
проверки понимания имен существительных. На сюжетной картинке ребенок показывает 
по просьбе логопеда отдельные предметы и части предметов.

Четырехлетний ребенок показывает на картинке мальчиков, девочку, мишку, 
машинки, домик, кубики, голову и руки мальчика в красных штанишках, ноги мальчика 
в полосатых штанишках. Пятилетний ребенок, кроме вышеперечисленных предметов, 
показывает голову, руки, ладонь, живот мальчика в красных штанишках, ноги мальчика в 
полосатых штанишках. Шестилетний ребенок показывает мальчиков, девочку, мишку, 
самосвалы, колеса, кабины, кузова самосвалов, домик, окна домика, голову, руки, живот, 
маль-чика в красных штанишках, ноги, уши, глаза, брови мальчика в синих штанишках. 
Далее для исследования словаря существительных используются листы с 
изображенными на них предметами по следующим лексическим темам:

«Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», 
«Домашние птицы», «Дикие птицы»,

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт».
На каждом листе изображено по 6- 8 предметов по одной из лексических тем. 

Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, 
мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, сапоги, ботинки, туфли.

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и, кроме них, 
кресло, диван, шкаф, капусту, помидор, репку, яблоко, грушу, апельсин, петуха, гуся, 
утку.

Шестилетний ребенок показывает по просьбе логопеда все вышеназванные 
предметы и объекты, а затем следующие картинки: корову, собаку, кошку, медведя, лису, 
зайца, скворца, ласточку, грача, автобус, самолет, фургон.

Затем логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний 
ребенок должен показать на этих же листах по несколько игрушек, предметов обуви и 
одежды.

Пятилетний ребенок аналогично демонстрирует понимание обобщающих понятий 
«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», а шестилетний



еще и «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие животные», 
«транспорт».

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 
показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, 
лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе 
логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок - 
кто строит, убирает, продает, покупает.

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает 
четырехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где 
красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где 
квадратный. Пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое 
печенье, потом квадратное, затем треугольное и, наконец, овальное; потом то, про что 
можно сказать сладкое и горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, 
где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 
грустный мальчик; высокий и низкий дом

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 
Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, 
куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать глаз, 
глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, крышу дома, машину, колеса машины, собаку, 
уши собаки, глаза собаки. Пятилетний ребенок, кроме перечисленных предметов, 
показывает живот и шею мальчика. А шестилетний ребенок - где рукав, рукава, пень, 
пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.

Далее логопед проверяет понимание ребенком пред-ложно-падежных 
конструкций. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда на сюжетной 
картинке сначала цыпленка, который стоит в корытце, потом цыпленка, который стоит 
на корытце, и наконец, цыпленка, который стоит у корытца. Пятилетний ребенок 
показывает, кроме вышеперечисленных, еще и цыпленка, который прыгает со ступеньки; 
цыпленка, который гонится за бабочкой; цыпленка, который спрятался под крыльцом; 
цыпленка, который ходит по крыльцу. Шестилетний ребенок показывает еще и 
цыпленка, который выглядывает из ведра; цыпленка, который выглядывает из-за куста; 
цыпленка, который выглядывает из-под крыльца; цыпленка, который сидит над 
корытцем.

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 
четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, 
ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе 
логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний - нож, 
ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 
множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 
показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут.

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где птица летит, 
птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где мальчик 
читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний 
ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему 
последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; 
девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний 
ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из 
клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать 
мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, 
который подбегает к дому.

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 
отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку



предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а 
потом - картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, 
знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что 
посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого 
позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. 
Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи» и т. п. Если ребенку 
не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки и только 
после этого предложить малышу ответить на вопросы.

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 
которой собака бежит за мальчиком; а потом - картинку, на которой мальчик бежит за 
собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 
«Кого испекла бабка? Покажи. Кого встретил Колобок в лесу? Покажи. Кто съел 
Колобка? Покажи.

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 
бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом - бабочку, которая сидит на 
еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд 
заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 
теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал 
теремок? Покажи».

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 
звуки, не смешиваемые в произношении; потом - смешиваемые в произношении.

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие 
пары: кот - кит, дом - дым, уточка - удочка, киска - миска, коса - коза, мишка миска, 
кочка - кошка, малина - Марина.

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка - 
мишка, почка - бочка, катушка - кадушка, корка - горка, речка - редька, цвет свет, челка - 
щелка, рейка - лейка.

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка - 
мошка, пашня - башня, сова соф, крот - грот, лук - люк, марка - майка, ель - гель, плач - 
плащ.

Для исследования умения различать оппозиционные звуки, смешиваемые в 
произношении, логопед предлагает детям показать по картинкам следующие пары 
предметов и объектов: коза - коса, миска - мишка, кочка - кошка, малина - Марина (для 
четырехлетнего ребенка), речка - редька, цвет - свет, челка - щелка, рейка - лейка (для 
пятилетнего ребенка), лук - люк, марка - майка, ель гель, плач - плащ (для шестилетнего 
ребенка).

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 
(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько 
игрушек, предметов одежды, обуви или показать их на картинках и назвать. Пятилетний 
ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель или 
показать их на картинках и назвать.

Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод. насекомых, 
животных, транспорта или показывает их на картинках и называет. Затем логопед 
предлагает ребенку назвать по уже использованным для исследования состояния 
импрессивной речи картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему 
ребенку предлагается показать и назвать на уже использованных картинках ноги, руки, 
голову, глаза, уши, спинку стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 
машины. Пятилетний ребенок должен показать на картинках и назвать нос, рот, шею, 
живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок 
должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю



для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. 
Четырехлетний ребенок получает задание назвать, одним словом, изображения 
нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний _ мебели, овощей, фруктов, птиц; 
шестилетний - ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему 
ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать 
следующие пары: друг враг, горе - радость, легкий - тяжелый, давать - брать, добро - зло, 
горячий - холодный, длинный - короткий поднимать - опускать.

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (мальчик ест, девочка 
спит, птица летит, рыбки плавают, машины едут). Пятилетний ребенок отвечает на 
вопросы логопеда («Как передвигаются птицы? Как передвигаются рыбы?» И т. п.) без 
зрительной опоры. Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос 
разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает 
ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?» Кроме 
того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия 
совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.)

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 
листы с нарисованными на них разноцветными шапками, шарфами, чашками, блюдцами, 
носками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красные, желтые, синие, 
зеленые, белые и черные шарфы и шапки; пятилетний - к тому же называет оранжевые, 
розовые и голубые чашки и блюдца; шестилетний - фиолетовые, серые и коричневые 
носки. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 
картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой формы? Какой формы 
огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он 
формы?» И т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч 
круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце 
круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный.

Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 
круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.

Завершив исследование словаря, логопед переходит к исследованию 
грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 
образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает 
ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол 
- столы, кот - коты, дом - дома, кукла - куклы, рука - руки, окно - окна. Пятилетнему 
ребенку предлагаются следующие пары: глаз - глаза, рот - рты, река - реки, ухо - уши, 
кольцо - кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев - львы, лист - 
листья, стул - стулья, воробей воробьи, дерево - деревья, пень - пни.

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 
существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч.) Чего нет у девочки? (Мяча.) Кому 
мальчик бросает мяч? (Девочке.) Чем рисует девочка? (Карандашом.) О ком думает 
кошка? (О мышке.) Что возит мальчик? (Машинку.)» Пятилетний ребенок отвечает по 
картинкам на вопрос: «Много чего?» (Шаров, ключей, берез, ложек, окон.) Шестилетний 
ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 
ведер.

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является 
проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами 
существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам 
следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний 
ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 
Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, 
розовое платье.



Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 
использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на 
вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе.) Где лежат фрукты? (В 
корзине.) У кого мячик? (У мальчика.)». Пятилетнему ребенку предоставляется 
возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 
дереве.) Где стоит машина? (В гараже.) У кого кукла? (У девочки.) Где стоит коза? (За 
забором.) Где едет машина? (По дороге.)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 
«Где лежит мяч? (Под столом.) Где летает бабочка? (Над цветком.) Откуда вылетает 
птичка? (Из клетки.) Откуда прыгает котенок? (С кресла.)».

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 
на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: 
«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 
словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 
Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 
воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 
логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький 
предметы. Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок 
не сразу понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а 
маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует 
по картинкам пары: «Стол - столик, сумка - сумочка, чашка - чашечка, ведро - 
ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор - заборчик, носок - 
носочек, лента - ленточка, окно - окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 
образовать следующие пары: «Палец - пальчик, изба - избушка, крыльцо - крылечко, 
кресло - креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 
можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи - лосенок. А 
у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, 
продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки - котенок. У лисы - лисенок. У утки - 
утенок. У слонихи - слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 
продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы - медвежонок. У бобрихи - 
бобренок. У барсучихи - барсучонок. У собаки - щенок. У коровы - теленок».

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен 
образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом (без 
зрительной опоры): «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из 
соломы какая? Стена из кирпича какая?

Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость 
из снега какая? Лопатка из металла какая?»

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 
бабушки - бабушкины. Как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? 
Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные 
глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» 
(Выходит из дома, переходит речку, входит в дом). Далее следует проверка умения 
ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 
картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит самолет. 
Мальчик покрасил самолет».

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
составить описательный рассказ об игрушке по данному образцу. Логопед составляет 
рассказ о мишке, а ребенок - о машинке. Пятилетний ребенок по предложению логопеда 
составляет описательный рассказ о помидоре по данному плану. Шестилетний ребенок 
составляет рассказ о медведе или по мнемотехнической схеме (стр. 64). Детям 
пятилетнего и шестилетнего возраста логопед предлагает составить сравнительные



рассказы. Пятилетний ребенок составляет сравнительный рассказ о репке и груше по 
предложенной схеме. Шестилетний ребенок составляет сравнительный рассказ о лисе и 
собаке по мнемотехнической схеме.

Продолжая исследование состояния связной речи, логопед вместе с 
четырехлетним ребенком рассматривает серию картинок «Находка», задает ему вопросы, 
а потом предлагает составить рассказ. Аналогично проводится работа с пятилетним 
ребенком по серии картинок «Клубок», а с шестилетним - по сюжетной картине «Работа 
шофера трудна и сложна».

Завершает исследование состояния связной речи пересказ ребенком текста из 
нескольких предложений. Четырехлетний ребенок пересказывает рассказ «Котенок», 
пятилетний - рассказ «Рыбалка», шестилетний -  рассказ «По грибы». Следуя 
требованиям методики, логопед читает ребенку текст, проводит беседу с ребенком, 
задавая вопросы по тексту, повторно читает текст и, наконец, предлагает ребенку 
пересказать рассказ.

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 
ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 
звуко-слоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, 
вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: 
самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед 
предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает
простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку». 
Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 
градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 
его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает 
инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 
с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 
логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 
Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 
картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 
предложения вслед за логопедом. Для того чтобы сконцентрировать внимание ребенка на 
нужной картинке, логопед может заранее подготовить лист картона и закрывать им 
картинки, оставив открытой только одну.

Для исследования состояния звукопроизношения предлагаются следующие 
предметные и сюжетные картинки:

звук [к] - кот, стакан, мак. У кошки котенок;
звук [к'] - кит, ракета, носки. Никита надевает носки;
звук [г] - груша, гусь, попугай. Галя и Гоша гусей стерегут;
звук [г'] - гиря, гитара, сапоги. У Г ены гитара;
звук [х] - хвост, сахарница, горох. Под дубом мох;
звук [х'] - хек, петухи, лопухи. Петухи боятся хитрой лисы;
звук [i] - яблоко, майка, сарай. Яша играет на балалайке;
звук [с] - самолет, лиса, ананас. Киска ест «Вискас»;
звук [с'] - синица, персик, гусь. Сёма и Сеня тянут сети;
звук [ц] - цыпленок, курица, огурец. У курицы цыплята;
звук [3] - зайка, мимоза, динозавр. За забором коза и козлята;
звук [3'] - земляника, корзина, паровозик. У обезьяны зеленый бантик.
звук [ш] - шапка, груша, мышь. Лягушка в мышином
горошке;
звук [ж] - желудь, баклажан, ножи. У Жанны и Жени желуди; 
звук [ч] - чайник, кабачок, мяч. У Ванечки булочки с черемухой. 
звук [щ] - щегол, овощи, плащ. В ящике три щенка;



звук [р] - ромашки, торт, помидор. В траве корзина;
звук [p'] - редис, перец, букварь. У Риммы репа и редиска;
звук [л] - лодка, кукла, стол. Володя и Мила в лодке;
звук [л'] - лимон, коляска, медаль. Лебеди летят над Полями.
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечаются тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 
объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, 
сила голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), 
модуляция голоса.

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный) ритма 
(нормальный, дисритмия), паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), 
способность употребления основных видов интонации (повествовательной, 
вопросительной, восклицательной).

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет 
способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. 
Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, 
га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку 
логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га- 
ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед 
за логопедом следу-щие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца- 
са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля.

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем логопед акцентированно 
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок 
по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, 
лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных 
согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: 
мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему 
ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: 
бык, дом, вата, банан.

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 
сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 
классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 
развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие 
речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 
развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, 
выписываются выводы из всех разделов речевой карты.

2.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых 
нарушений

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; 
оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в 
освоении программы; их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.

Все педагоги и специалисты осуществляют образовательную и коррекционную 
деятельность на основе АОП ДО.

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является



одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция 
нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области «Речевое 
развитие».

Другие педагоги (воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель) осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе 
освоения образовательного содержания по образовательным областям.

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового дыхания;
владения голосом, ритмической координацией и т. д.

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, 
формирование владения напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышает 
общую выносливость и т. д.

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах 
(педагог-воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика,
проводятся индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д.

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и 
фиксируется индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других 
документах образовательного процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий).

2.8. Вариативная часть содержания образования, формируемая ДОО
Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с 

тяжелыми нарушениями речи является достижение ими таких результатов, при которых 
возможен их перевод в группы общеразвивающей направленности ДОО (при 
достижении ими уровня должного речевого развития). Для этого необходима 
преемственность образовательного содержания в ДОО. Для ее обеспечения выбор 
вариативного содержания программы осуществлялся с опорой на основную программу. 

Педагогами используются следующие парциальные программы:
1. Региональный компонент Программы Парциальная программа Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В. Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 
образовательной деятельности с детьми. Иркутск 2016 год.

2. Кабурова Л.И. «В школу с радостью» (6-7 лет).
3. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Парциальная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет).
4. Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, 
конструируем, играем)».

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и особенностей 
детей с нарушениями речи

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 
детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 
такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса:

-  индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 
коррекционной работы отдельно для каждого ребенка;

-  выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 
процесса, отбор содержания образования;

-  динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 
оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка;



-  индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев 
эффективности коррекции).

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями 
речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 
Согласно ФАОП ДО и образовательной программе, «интегрированные коррекционно
развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе».

Интегрированный подход реализуется в программе:
-  как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на 
определенную тему в течение одного дня, в котором гармонично 
объединены различные образовательные области для целостного 
восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический 
подход);

-  взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 
интеграция);

-  интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 
(тематические интегрированные занятия);

-  синтез детских видов деятельности.
В зависимости от конкретной ситуации логопед и другие педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 
эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 
предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и 
самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 
образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-
театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды 
наглядности.

Образовательная деятельность в разных видах культурных практик, 
способы поддержки детской инициативы

Образовательная деятельность в ДОО включает:
-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (предметной, игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, двигательной);

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
процессов;

-  самостоятельную деятельность детей;
-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО.
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, 

педагога и детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных 
задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один 
или несколько вариантов совместной деятельности:

-  совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 
ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то 
новому;



-  совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 
педагог - равноправные партнеры. Основой такого взаимодействия должен 
стать принцип: «... помоги мне сделать это самому!»;

-  совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения 
(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 
группы детей;

-  совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 
по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 
группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей.

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 
всякого участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские 
игры и различные варианты коммуникативных практик.

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе 
их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 
образовательной деятельности.

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве 
основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний 
отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского 
сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать:

-  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и др.);

-  беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 
(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 
иллюстраций,

-  практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 
др.);

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
-  трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и др.);



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

-  продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 
конструирование, лепка и др.);

-  оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 
др.);

-  «выбор дела по душе» - модель организации в открытой системе.
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 
марта 2027 г. (далее -  Гигиенические нормативы) в режиме дня предусмотрено время для 
проведения занятий.

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 
самостоятельно. В отечественной науке занятие является формой организации обучения, 
наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может 
проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 
содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В 
рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 
деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания.

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 
Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 
образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 
Гигиеническими нормативами.

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 
процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние 
годы подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и форму проведения 
занятий педагог определяет самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;

-  подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 
детей;

-  экспериментирование с объектами неживой природы;
-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);
-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-  свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу;
-  проведение спортивных праздников (при необходимости).

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может
включать:



-  элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 
ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 
изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);

-  проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 
(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 
спортивные, музыкальные и литературные досуги, слушание аудиокассет и 
др);

-  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и др.);

-  опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 
коллекционирование и др.;

-  чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 
образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 
др.;

-  слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;

-  выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, 
просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др.;

-  индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям;

-  работу с родителями (законными представителями).
Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 
взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 
что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность.

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

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных 
видов детских инициатив:

-  в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива);

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

-  в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива);

-  коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и 
собеседника (коммуникативная инициатива);

-  чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 
других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др.

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.



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 ДОО. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;

-  развивающие и логические игры;
-  музыкальные игры и импровизации;
-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-  самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований:
-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний 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; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

-  ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно 
обращать особое внимание на детей, проявляющих небрежность, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

-  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае;

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
вопросы, которые задают дети. Педагог поощряет познавательную активность каждого 
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 
поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их



использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы. Доброжелательное, заинтересованное отношение педагога к детским 
вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, а также укрепляет 
доверие ребенка к взрослому. Во время занятий и в свободной детской деятельности 
педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того, как дети 
учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 
уверенность в себе. Педагог создает ситуации, в которых дети приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки, 
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 
игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - 
примерно раз в два месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

Старшая и подготовительная группы
Опираясь на характерную для детей старшего дошкольного возраста потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает условия для 
развития детской самостоятельности, инициативы и творчества. Он создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 
возникших затруднений.

Педагог ориентируется в своей деятельности по поддержке детской инициативы 
на следующие правила:

1. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 
полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи 
не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 
прошлый опыт.

2. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.

Проявление кризиса семи лет в поведении ребенка должно стать для педагога 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Необходимо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к оценкам взрослых.



Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 
своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
умений: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. При этом он 
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

Развитию самостоятельности у детей способствует создание творческих ситуаций 
в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесном творчестве. В увлекательной творческой деятельности перед ребенком 
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения.

В группе должны появляться предметы, побуждающие детей к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки и пр. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 
строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 
педагог роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 
можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей.

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями:

«Знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи.
Задачи: диагностика социальной ситуации дошкольника, стилей общения

взрослых и детей в семье и т.д., установка доверительных отношений с семьями 
(родителями).

Формы взаимодействия: анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы
«Информирование родителей о новом содержании дошкольного образования, 

о содержании ООП, о партнерском характере взаимодействия при реализации ООП 
ДО».

Задачи: Повышение осведомленности, информированности родителей.
Формы взаимодействия: вводные лекции, семинары, практические занятия, 

педагогические советы, родительские собрания, наглядная информация, консультации, 
развитие раздела для родителей на сайте ДОО, создание родительских инициативных 
групп и т. д.

«Включение родителей в совместную деятельность по реализации ООП, в 
том числе по образовательным областям обязательной и вариативной частей».

Задачи: развитие образовательных форм по совместной реализации программы.
Формы взаимодействия: включение родителей (семей, законных представителей) 

в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние 
заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, 
использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 
способностей и т. д. Экскурсии по темам программы. Домашние наблюдения. Прогулки.

Образовательная область «Физическое развитие» и вопросы здоровья.



Формы взаимодействия: совместная с родителями (семьей) педагогическая 
деятельность по положительному отношению к физкультуре и спорту; по формированию 
привычки к ежедневной утренней гимнастики; стимулирование двигательной активности 
ребенка.

Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 
наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т. д. Методическая поддержка по 
физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Информирование семей о 
возможностях детского сада и семьи в решении данной задачи

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Формы взаимодействия: Информирование родителей о возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Методическая поддержка по 
поддержке общения с ребенком; в различных образовательных и воспитательных 
ситуациях; по развитию партнерского, равноправного диалога с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Формы взаимодействия: Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по развитию у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками, по развитию детской инициативы; по организации совместной 
деятельности с ребенком. Участие семей в прогулках и экскурсиях по образовательным 
темам. Методическая поддержка по развитию познавательных способностей в домашних 
ситуациях. Совместное с родителями (семьями) и детьми участие в исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома.

Образовательная область «Речевое развитие».
Формы взаимодействия: Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по пропаганде ценности домашнего чтения как ведущего способа развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества (старший дошкольник).

Совместная с родителями (семьей) педагогическая деятельность (и ее 
методическая поддержка) по речевому развитию в ходе игры, слушания, ознакомления с 
художественной литературой, при организации семейных театров, рисовании, в ходе 
других видов детской деятельности. Совместные конкурсы, литературные гостиные и 
викторины и т. д.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Формы взаимодействия: Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность (и ее методическая поддержка) по раннему развитию творческих 
способностей детей; развитию интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности. Выставки семейного художественного творчества и «для семьи», 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. Совместные формы музыкальной, 
театрально-художественной деятельности с детьми детского сада, семейные праздники

Коррекционно-развивающая работа.
Задачи: консолидация усилий семьи и ДОО для скорейшего преодоления 

нарушений речи.
Формы взаимодействия: система методических рекомендаций. Серия домашних 

тетрадей. Упражнения по развитию речи. Формирование позитивной оценки и 
мотивации.

Педагогическое просвещение родителей.
Задачи: повышение педагогической грамотности родителей; просвещение по 

вопросам детского развития, педагогическим вопросам.
Формы взаимодействия: лекции, семинары, практические занятия, открытые 

занятия, конференции, работа творческих групп по интересам, педагогические советы, 
родительские собрания, консультации, рекомендации по педагогическому чтению,



выпуск и публикация на сайте методических листков для родителей, публичных отчетов, 
презентаций и т. д.

Настраивание обратной связи.
Задачи: изучение успешности реализации программы, вовлечение родителей 

(семей) в педагогический процесс, изучение осведомленности, информированности, 
привлечение родителей к общественному контролю реализации программы.

Формы взаимодействия: анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы; 
«почтовые ящики» и т. д.

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 
проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 
информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, рассказывает о 
необходимости обращения к специалистам-медикам для обследования ребенка и 
возможного лечения, информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского 
сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах логопеда — устно; в 
письменной форме — в тетрадях ребенка.

Участие родителей предусматривает:
-  организацию домашних занятий с ребенком на основе методических 

рекомендаций учителя-логопеда;
-  проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков;
-  систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь;
-  создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 
самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно.

2.9. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 
программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ 
в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке.

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.



Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями.

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.9.1. Целевой раздел.
2.9.1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 
базовых ценностей российского общества через:

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

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

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 
год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы.

2.9.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

-  принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;

-  принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных



отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 
и взаимное уважение;

-  принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

-  принцип следования нравственному примеру: пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 
его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;

-  принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения;

-  принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка 
на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;

-  принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.

2.9.1.З. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события.

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений.

2.9.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 
учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.

2.9.1.3.2. Общности (сообщества) Организации:
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 
сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Педагогические работники должны:
-  быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
-  мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;



-  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 
детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 
направленность;

-  заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности;

-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 
сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 
ребенку;

-  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность);

-  учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение.

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 
и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 
только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 
другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 
Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации.

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 
ребенком и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 
от решаемых воспитательных задач.

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 
сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная



обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 
необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.

2.9.1.3.3. 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.

2.9.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 
человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям 
(законным представителям);

-  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт);

-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей).

2.9.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 
ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 
раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 
может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся".

2.9.1.5. 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.
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.

2.9.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста (до 8 лет).

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

Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, 
семье, близким людям.



Социальное Человек, семья, 
дружба,
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 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

2.9.2. Содержательный раздел.
2.9.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества:

-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;



-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты.

2.9.2.2. 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;

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 
людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

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

-  ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 
традициями России и своего народа;

-  организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 
традициям;

-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека.

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

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

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



Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 
заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 
ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в 
различных ситуациях.

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания),
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила.

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

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

-  воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;
-  учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;
-  учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей;
-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
-  создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.9.2.4. Познавательное направление воспитания.
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

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

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной

инициативы;
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как

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

источники, дискуссии).
Направления деятельности воспитателя:

-  совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 
наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 
ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

-  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ 
совместно с педагогическим работником;

-  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.



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

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 
ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок (ценность - "здоровье").

2.9.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни:
-  обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка;

-  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

-  формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня;

-  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитателя:
-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
-  создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни;
-  введение оздоровительных традиций в Организации.

2.9.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 
ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 
заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 
ребенка с ОВЗ в Организации.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 
они становятся для него привычкой.

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы:

-  формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;
-  формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;
-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру.



Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей.

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

а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").
Основная Основные задачи трудового воспитания:
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности педагогических 
работников и труда самих обучающихся с ОВЗ.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи).

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

-  показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников;

-  воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 
и старания родителей (законных представителей), других людей), так как 
данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;

-  предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся 
с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности;

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям.

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

- "культура и красота").
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности;
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.

2.9.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 
воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы:



-  учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами;

-  воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах;

-  воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и 
по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 
говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

-  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; 
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 
свою одежду.

2.9.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:

-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества;

-  уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 
широкое включение их произведений в жизнь Организации;

-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды;

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке;

-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 
ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания.

2.9.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить:
-  региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

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

участвует Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, 
региональные, муниципальные;

-  значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 
Организации намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 
федеральные, региональные, муниципальные;

-  ключевые элементы уклада Организации;
-  наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

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

-  существенные отличия Организации от других образовательных 
организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые



преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 
выраженным в массовой практике;

-  особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 
социальными партнерами Организации;

-  особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 
числе с инвалидностью.

2.9.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания.

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 
обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО ДО, в котором строится 
воспитательная работа.

2.9.3. Организационный раздел.
2.9.З.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.
Программа воспитания ДОО ДО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общего образования:

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения, учитывающей 
психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

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

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 
(возрастных, физических, психологических, национальных).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО ДО.

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОО ДО и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений.

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги.

N п/п Шаг Оформление
1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 
Организации.

Устав Организации, локальные акты, 
правила поведения для обучающихся и 
педагогических работников, 
внутренняя символика.

2. Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение во

АОП ДО и Программа воспитания.



всех форматах жизнедеятельности 
Организации:
специфику организации видов 
деятельности; обустройство 
развивающей предметно
пространственной среды; 
организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов 
Организации; праздники и 
мероприятия.

3. Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада Организации.

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие 
Организации с семьями обучающихся. 
Социальное партнерство 
Организации с социальным 
окружением.
Договоры и локальные нормативные 
акты.

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-  "от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;
-  "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и 
иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 
работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 
целей;

-  "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности - игровой.

2.9.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 
Организации.

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 
является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический 
работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл 
своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим 
работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного 
ребенка.

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах:
-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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



-  создание творческих детско-педагогических работников проектов 
(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском 
саду" - показ спектакля для детей из соседних групп 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.

2.9.3.3. Организация предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включать:
-  оформление помещений;
-  оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ;
-  игрушки.

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

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

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ 
могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

2.9.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 
процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 
Организации по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ.

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 
специалистов других организаций (образовательных, социальных).

2.9.3.5. 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 организация должна обеспечить переживание 
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 
педагогических работников.

2.9.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 
являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 
детской деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.

2.9.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 
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 ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;



3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей);

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
обучающихся с ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 
том числе их эмоционального благополучия;

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационное обеспечение образования детей с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования детей 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 
детей, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому 
помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 
детей. Наиболее важным локальным нормативным документом следует рассматривать 
«Договор с родителями», в котором будут зафиксированы как права, так и обязанности 
всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены правовые механизмы 
изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 
возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования.

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 
развитию инклюзивного образования, школы для детей с ОВЗ, органов социальной 
защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 
кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия 
позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 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.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 
образовательных потребностей); наличие служб поддержки применения ИКТ.

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку



с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 
деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 
сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей ребенка с ТНР.

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

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО (далее -  

ППРОС, РППС) -  комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 
эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
организацию жизни детей с ОВЗ. Среда должна соответствовать требованиям ФГОС 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
способствовать реализации цели, задач и содержания адаптированной программы.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
должна обеспечивать реализацию адаптированных основных образовательных программ 
для детей с ОВЗ, разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 
самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ОВЗ. При 
проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их 
семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 
взаимодействия и пр.).

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда -  часть 
образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями ДОО, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ.



В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и иной специфики для 
реализации АООП.

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать:

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
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 детей друг с другом и в коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 
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 со взрослыми, 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 детей, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых 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 детей).

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 
но и развивающейся.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков развития детей с ОВЗ.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,



уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо
физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 
дающей возможность захвата предмета и др.).

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, 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 детей с ОВЗ, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения детей;

-  трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей;

-  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 воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 
особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность ребенка с ОВЗ, 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, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической;

-  эстетичной -  все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 
искусства;

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 
должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

3.2.1. Организация предметно-развивающей среды для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для



образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 
изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности 
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 
должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно 
в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 
возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 
возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование 
таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей 
требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было организовывать различные игры, в 
том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- 
заместители.

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 
Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для 
фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 
(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые 
маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без 
лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 
играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; 
кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 
пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 
транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 
адекватные возрасту и др.

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми -  
взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 
распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. 
Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми 
могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 
индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий 
ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и 
животного), -  незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 
предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 
ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 
технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут 
быть представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 
гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из 
программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту,



социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 
деятельности детей.

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно
пространственная развивающая образовательная среда Организации должна 
обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей -  
книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для речевого, 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 
него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 
речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр.

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 
на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 
тембрового слуха; на развитие чувства ритма.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации 
должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 
видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 
помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 
оборудования.



Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО должна 
обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 
зоны для разных видов двигательной активности детей -  бега, прыжков, лазания, 
метания и др.

В ДОО должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
тонкой моторики.

В ДОО создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 
с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий.

В ДОО должны быть представлен кабинет учителя-логопеда, включающий 
необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 
компьютеры, специальные компьютерные программы, настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.

В организации также должны быть представлен кабинет педагога-психолога, 
насыщенный оборудованием и дидактическим материалом, обеспечивающим 
диагностику и коррекции психических процессов детей с ТНР.

В ДОО создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 
структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 
помещениях ДОО. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от 
их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения 
можно условно назвать сенсорными комнатами.

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной 
сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для 
сенсомоторного развития.

Темная сенсорная комната -  это особым образом организованная окружающая 
среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы 
зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, 
приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка -  вот те характеристики 
сенсорной комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно
перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное 
восприятие и общение с окружающими его людьми.

Среда светлой сенсорной комнаты -  это среда для взаимодействия ребенка 
совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В 
такой комнате представлены в определенной логической последовательности разные 
мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) 
стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве 
выполнять различные предметно-практические и игровые действия, максимально 
реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 
Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, 
твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения ребенка.

Комната сенсомоторного развития- это среда для развития координационных и 
сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 
ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 
полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно 
взаимодействовать с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения 
различной сложности.



В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного 
развития используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на 
развитие координационных способностей детей, формирование у них статического и 
динамического равновесия и др.

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых помещениях и интерактивном центре ДОО имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
оборудование, принтеры и т. п.). Есть возможность обеспечения подключения всех 
групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов 
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 
компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение ДОО может использоваться для различных
целей:

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений
и др.;

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы;

-  для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности;

-  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 
конструктивному взаимодействию семьи и ДОО в целях поддержки индивидуальности 
ребенка с ТНР.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает реализацию 
адаптированной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
ДОО право самостоятельного проектирования развивающей предметно
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС ДОО учитывает особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 
других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы),

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 
числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 
условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с 
этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может 
включать:



Комната психологической разгрузки
Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 
факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том 
числе с ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений 
и их освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты 
включает в себя:

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 
покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским 
зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, 
тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим 
душем и т.п.

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных 
или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также 
-  интерактивные доски и столы.

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, 
геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 
стереогностического чувства и т.п.

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.
Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д.
Спортивное оборудование
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п.
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 
различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки 
и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 
обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 
коврики и дорожки и т.п.

Столы для механотерапии в разной комплектации.
Оборудование для игр и занятий
Наборы для песочной терапии: столики для игр с песком, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.
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, типа наборов 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, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и

средние зеркала по количеству детей;
Зонды логопедическиедля 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 

звуко-слогового 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, 
слова-действия, 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, 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.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно
исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием 
и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей -  книжный уголок, библиотека, уголок 
экспериментирования и др.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно
эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем- 
дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната.

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 
специалиста.

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 
образовательных областей и их содержания

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 
Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 
мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 
используется для различных целей:

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

-  для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 
процесс;

-  для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых 
дверей, комплексных занятий и др.;

-  для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 
вебинарах;

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
АООП;

-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;



-  для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 
образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 
Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания.

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической 
работы. Основной задачей методического кабинета является создание условий для 
совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности 
в вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 
принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 
образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении 
передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах 
воспитания и обучения детей с ЗПР.

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 
Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе 
методического кабинета под руководством методиста создаются различные творческие и 
рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 
литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 
разработок; периодические издания.

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 
особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.

3.3. Кадровые условия реализации программы
Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры:
-  учитель-логопед, педагог-психолог, знающие психофизические 

особенности детей с ОВЗ с учетом их нозологических особенностей и 
владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы с 
ними;

-  педагогические работники - воспитатель (включая старшего), музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, имеющие 
удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца.

3.4. Материально-техническое обеспечение программы детей с тяжелыми 
нарушениями речи

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна 
создать материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 
Программы;

2) выполнение Организацией требований:
-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,



• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
-  пожарной безопасности и электробезопасности;
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

-  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.5. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ базируется на нормах закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с ОВЗ опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с 
учетом создания специальных условий обучения.

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)



образовательных услуг, казенного учреждения -  на основании бюджетной сметы, в 
объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 
Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу.

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 
реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
детей с ОВЗ учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации 
образовательных программ, специальные условия получения дошкольного образования 
с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обеспечение
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также 
иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
адаптированной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными положениями Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением».

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации АООП ДО 
детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 
создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 
образовательными потребностями воспитанников.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 
первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 
художественно-продуктивного или двигательного характера.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 
регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 
утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность



физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на образовательную деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 
содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных видов 
деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, 
составленных по возрастным группам.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 
основных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 
доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 
программы: коррекционные, программы дополнительного образования.

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 
использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно
кинестетических методов.

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 
подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно.

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно.

Для детей с тяжелыми нарушениями речи обязательно должны быть 
предусмотрены индивидуальные (подгрупповые, групповые) логопедические занятия, а 
также коррекционно-развивающие занятия с другими специалистами, в том числе, с 
педагогом-психологом. Все занятия должны носить коррекционную направленность, 
реализуемую дифференцировано в соответствии с рекомендациями ПМПК, результатами 
психолого-педагогической диагностики. Реализация комплексного подхода является 
одним из решающих условий успешности коррекционной работы в условиях 
инклюзивного образования.


