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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 

специалистов и воспитателей МБДОУ Балахтинский детский сад № 2 «Колокольчик», 

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

 

1.1.  Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, легкой степени 

дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии,  алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 

речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 
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на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 

в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 
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качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной  образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ Д/с № 50 устанавливает партнерские отношения не только 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.); 



8 
 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.3 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.6 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
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– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

– 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 взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– 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; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
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– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 
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1. 7. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; – участвует в коллективном создании замысла в 

игре и на занятиях; 
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– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет 

пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) 

на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно-пространственной 

образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием 

получает образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования, а воспитанник с ОНР -  по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 
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При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу 

общеразвивающей направленности, его образование осуществляется по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е.  обеспечивают активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением речи. 
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2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

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

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 
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объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 

и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

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

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

 литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

2.2. Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

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

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
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детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 

и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.3. Художественно-эстетическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 
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занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и 

др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
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Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и 

др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
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музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.4. Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 

жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 
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задач, воспитание у детей 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 детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии 



26 
 

бассейна детей 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 дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

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

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей 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 детей 

с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей 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 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 
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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 

детей 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 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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 
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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. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющий 

«особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были 

помощниками для нас. 

Дни открытых дверей - родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают 

за работай специалистов. 

Семинары –практикумы -где родители знакомятся с литературой, играми, учатся 

применять полученные знания на практике 

 

Деловые игры, тренинги 

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего 

ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама рядом). 

Реализуется задача помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать 

таким, какой есть, помочь ребенку в развитии его познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Родителям трудно с «особыми» детьми, не все могут переступить через «барьер» и 

привести ребенка в ДОО, но педагоги способствуют социализации: 

- публикация статей 

-обмен опытом с коллегами ДОУ 

- создание открытого информационного пространства на сайт МБДОУ 

 

2.6 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база Организации приведена в соответствие с целями и 

задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ТНР и созданию соответствующей 
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образовательной и социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

особенностями обучения и воспитания этих детей. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП ДО отвечает не только 

общим, но и особым образовательным потребностям детей с ТНР: 

- к организации пространства; 

- к организации временного режима пребывания; 

- к техническим средствам обучения и воспитания, включая специализированные 

инструменты обучения и воспитания, ориентированные  на  удовлетворение  особых 

образовательных потребностей детей с ТНР. 

Материально-технические условия в Организации создают среду для организации и 

проведения всех видов деятельности детей с ТНР, предусмотренных календарным 

планирование и соответствует санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым 

условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения реализации всех 

образовательных областей Организация оборудована (обеспечена мебелью, 

освещением, хозяйственным инвентарем и необходимым учебным и презентационным 

оборудованием): 

- групповые помещения; музыкальный/актовый зал для занятий музыкой и 

хореографией, для проведения праздников, конкурсов и других мероприятий; 

- учебные кабинеты для организации коррекционной работы с воспитанниками с ТНР; 

- спортивный зал; 

- помещение для питания обучающихся, а также для приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- административные помещения; 

- медицинский кабинет; 

- приѐмная, санузел; 

Групповые помещения обеспечены комплектом средств воспитания и обучения, 

поддерживаемым инструктивно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию АООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как современные 

(инновационные) средства обучения и коррекции нарушений развития на базе 

цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, сенсорные материалы, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 

- возрастных, индивидуальных особенностей и особых потребностей воспитанников; 

- его необходимости и достаточности с учетом современных требований 

педагогической науки и практики, в том числе и инклюзивной; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств воспитания и 

обучения для решения комплекса задач в образовательной деятельности, в различных 

образовательных областях, а также при использовании разнообразных методик 

воспитания и обучения); 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребенка, но и на всех участников образовательных отношений. Предусмотрена 

материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей. 

 

 Воспитательная деятельность 

Осуществляется воспитателем в группе и направлена на социальную адаптацию 

ребенка в коллективе сверстников.  

Вариативные формы и методы работы с детьми. 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая 

работа. Сказку может рассказывать и взрослый и это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиками может быть группа детей. 

Игротерапия – занятия могут быть организованы незаметно для ребенка, посредством 

включения педагогов в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее 

естественная форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется 

активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются его 

интеллектуальные, эмоционально – волевые, нравственные качества, формируется его 
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личность в целом. Сюжетно – ролевые игры способствую коррекции самооценки 

ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Основной задачей игр – драматизаций, также является коррекция эмоциональной 

сферы ребенка. 

Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная, 

классическая музыка, звуки природы, наблюдения за животными. 

Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и воды. 

Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально – личностной сферы. 

Арт – терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и 

другие формы работы с ребенком. Основная задача стоит в развитии самовыражения и 

самопознания ребенка. Рисунки не только отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией 

личности. Каракакули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и 

показывают, как возрастную динамику развития ребенка, так и индивидуально –

личностные особенности. 

 

2.7. Содержание деятельности специалистов в рамках психолого-педагогического 

консилиума 

Координация реализации МБДОУ Балахтинский детский сад № 2 

«Колокольчик» по работе с детьми с ОВЗ осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума (далее ППк дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательной программы) ППк действует на основании Положения о психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ Балахтинский детский сад № 2 

«Колокольчик» и разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого воспитанника. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) Психолого-педагогическое консультирование участников образовательных 

отношений. 
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2) Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую и психологическую помощь обучающимся. 

3) Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

4) Помощь воспитанникам в социальной адаптации. 

5) Повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей). 

 

Основными направлениями деятельности ППк являются: 

- психосоциальное обследование - проведение исследований социально-

психологического климата  

Учреждения и семьи; определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 

выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

выявление потенциальной и реальной групп социального риска;  

- психокоррекционная работа - совместная деятельность педагога-психолога, учителя-

логопеда, медицинского работника по разработке психокоррекционных программ 

воспитания; организация и проведение социально-психологических тренингов, 

групповых дискуссий среди родителей, педагогического коллектива по развитию 

общих и специальных способностей участников образовательных отношений;  

- психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений с 

целью создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также для своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развития 

интеллекта;  

- социально-педагогическое консультирование участников образовательных 

отношений по различным психолого-педагогическим проблемам, вопросам 

самоопределения, личностного роста, взаимоотношений; помощь воспитанникам и 

родителям (законным представителям) в преодолении трудной жизненной ситуации; 

консультирование педагогов, других работников образовательных учреждений, 

органов опеки и попечительства,  

- исследование социума образовательной организации, семьи с целью изучения их 

воспитательного потенциала и организации взаимодействия;  
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- социально-педагогическая профилактика возможных неблагополучий в детской 

среде в условиях образовательного процесса и семье, предупреждение явлений 

дезадаптации обучающихся, фактов асоциального поведения; разработка 

рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; пропаганда здорового образа жизни;  

- организационно-методическая деятельность - проведение организационно-

методической и научно-методической работы; участие в методических объединениях, 

семинарах-практикумах, конференциях по проблемам воспитания и социализации; 

участие в разработке и реализации программ оздоровления воспитанников с учетом 

состояния их здоровья; организация и проведение семинаров, тренингов и 

консультаций по овладению инновационными методиками;  

- выявление и поддержка воспитанников, нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в 

том числе приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 

В результате работы ППк в ДОУ разработан подход во взаимодействии с 

детьми и их родителями (законными представителями) нуждающимися в 

индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении (разрабатывается 

индивидуальный психолого-педагогический маршрут для детей и их семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию).  

 

2.8. Взаимодействие специалистов с педагогами 

Особенности взаимодействия специалистов ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителя - логопеда, педагога – психолога, воспитателей и 

других специалистов. Все направления коррекционно-образовательной работы с 

детьми тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

ОВЗ комплексно и многоаспектно. 
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Формы работы специалистов в рамках коррекционно-развивающего 

направления 

Специалист Форма Задачи, направления 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Согласно календарному планированию 

образовательной деятельности 

Индивидуальные 

занятия 

По рекомендации педагога - психолога, 

учителя – логопеда. 

по итогам результативности фронтальных 

занятий 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Фронтальные периоды 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальные 

занятия 

Развитие эмоционально – личностной 

сферы и коррекция еѐ недостатков. 

Развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших 

психических функций 

Формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

Учитель -

логопед 

Индивидуальные 

занятия 

Развитие сенсорной моторики. 

Уточнение и обобщение словарного запаса 

ребенка обобщающими понятиями, 

словами, обозначающими действия и 

признаки. 

Развитие умения соотносить слово с 

предметом, явлением, признаком, 

действием, которое оно обозначает 

 

 

 

 



35 
 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной 

Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации 

специальных занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных 

подходов в обучении.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе 

сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится 

основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми. 

 

Культурные практики, формы организации образовательной деятельности 

      Совместная деятельность Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие с 

семьей Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Игры. 

Чтение х/литературы. 

Наблюдения. 

Проектная 

деятельность. 

Оформление 

выставок. 

Инсценирование и 

драматизация 

Продуктивная 

Ситуативные мини-

беседы. 

Помощь взрослым. 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) по 

приему пищу, по 

подготовке к ООД.  

Игровые ситуации.  

Индивидуальные 

игры. 

Совместные игры. 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности.  

Игровые ситуации. 

Отобразительные 

игры. 

Рассматривание 

Индивидуальные: 

анкетирования, 

опросы 

консультирование, 

индивидуальные 

беседы. 

Коллективные: 

родительские 

собрания 

игротренинги 
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деятельность. 

Слушание  

Физкультурные 

занятия. 

Праздники, 

развлечения. 

Наблюдения за 

трудом взрослых. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

иллюстраций. мастер-классы 

Праздники, 

развлечения и т.д. 

Наглядная 

информация. 

Проектная 

деятельность 

Выставки 

Конкурсы 

Творческие 

мастерские 

Методы и приемы 

Компоненты нравственно-патриотического воспитания 

Содержательный (предста

вления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

Элементы традиций, 

народного творчества 

Природа родного края 

Деятельность человека в 

природе 

 

Формирование чувства 

привязанности к родной семье 

и дому. 

Интерес к родной окружающей 

природе. 

Формирование интереса к 

народному творчеству 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная деятельность. 

 

 

Наглядные  Практические Словесные 

Рассматривание предметов, 

картин, иллюстраций, 

материалов 

Просмотр мультфильмов 

Использование 

мультимедийных 

презентаций 

Пример взрослого и ребенка 

Наблюдения конкретных 

видов труда 

Наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых 

 

Совместные действия 

Игры с разными 

материалами 

Дидактические игры 

Отобразительные игры 

Целевые прогулки, 

экскурсии 

Мини-мастерские 

Подвижные игры 

Показ действий 

Чтение художественной 

литературы. 

Познавательные мини-

беседы 

Простые инструкции, 

пояснения, показ 
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Основные направления и формы работы с дошкольниками  

по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по формированию 

познавательной активности, мышления, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом, и образом на 

начальном этапе направлено на развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребѐнка в тесной связи с 

практической деятельностью и направлена на еѐ обслуживание. В практической 

деятельности ребѐнок проявляет своѐ отношение к окружающему миру, осваивает его. 

Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для его решения 

педагог использует совместные действия с ребѐнком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий ребѐнка с их 

положительной оценкой.  

 

 

Ребѐнок и 

другие люди 

опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми; 

ребѐнок и другие дети; если «чужой» 

приходит в дом 

Циклограмма детской 

деятельности. 

Работа с родителями: 

папки-передвижки по 

ПДД, совместные 

мероприятия и т.п. 

Просмотр 

мультфильмов по ППБ 

и ПДД. 

Оформление уголков по 

обучению ПДД. 

Выпуск «Тревожных 

листков» 

Ребѐнок и 

природа 

бережное отношение к живой природе; 

контакты с животными 

Ребѐнок дома прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами; 

открытое окно, как источник опасности; 

Ребѐнок и 

улица 

устройство проезжей части 

«пешеходный переход», сигналы светофора 

правила поведения в транспорте; 

если ребѐнок потерялся 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

ребѐнка 

психическое здоровье; 

детские страхи; 

конфликты и ссоры между детьми 
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Культурные практики, формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Наблюдение.    

Экскурсия. 

ООД. 

Моделирование. 

Игры с правилами.  

Чтение х/л 

Наблюдения. 

Целевые прогулки 

Изготовление 

предметов, макетов. 

Проектная 

деятельность. 

Оформление 

выставок. 

Инсценирование и 

драматизация. 

 

 

Инструкции, показ. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Наблюдение. 

Сравнение.  

Загадки 

Математические игры 

и упражнения. 

Моделирование. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

Тематическая 

прогулка 

Организация трудовой 

деятельности на 

участке детского сада. 

  

Наблюдение.    

Обследование 

предметов, 

анализ.  

Сравнение.  

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные). 

Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов. 

Интегрированн

ая детская 

деятельность. 

 Речевое 

сопровождение 

действий. 

Совместные ООД. 

Решение 

проблемных 

ситуаций.    

Родительское 

собрание. 

Беседа. 

Мастер – класс. 

Участие родителей 

в проведении 

праздников, 

досугов, 

проектной 

деятельности. 

Наглядная 

агитация (уголки 

для родителей, 

папки – 

передвижки, фото-

стенды и др.). 

Опрос, анкеты. 

Информационные 

листы. 

Мастер-класс для 

детей и взрослых. 

Упражнения. 

Консультации. 

Просмотр видео-

презентаций. 

 

Методы работы 

Наглядные Словесные Практические 

Демонстрация предметов, 

плакатов, таблиц.    

Рассматривание картин, 

предметов, иллюстраций, 

инструментов, материалов. 

Наблюдения 

(кратковременные, 

Рассказ, объяснение, 

беседа. 

Экспериментирование и 

игры с разными 

материалами. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Упражнения. 

Экспериментирование. 

Игра (сюжетно - ролевая, 

строительная, настольно-

печатные, дидактическая 

словесные, подвижные 

игры; в т.ч. 
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длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам)  

Демонстрация 

мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций. 

Пример взрослого и 

ребенка. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Подвижные игры. 

Инструкции, пояснение 

действий. 

 

конструктивные. 

Элементарные опыты. 

Чтение художественной 

литературы. 

Познавательные беседы. 

Рассказ. Пояснения. 

Показ. 

 

Приемы по ознакомлению детей с социальным миром. 

Приемы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Приемы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Приемы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Приемы, коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Обследование 

предметов. 

Элементарный анализ. 

Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству. 

Группировка и 

классификация. 

Моделирование и 

конструирование. 

Ответы на вопросы 

детей. 

Воображаемая 

ситуация. 

Игры-

драматизации. 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны. 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности. 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность. 

Познавательные 

беседа. 

Повторение. 

Наблюдение. 

Экспериментирование.  

Познавательные беседа. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
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детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

Культурные практики, формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей  Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Игра (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

хороводные, 

театрализации. 

Игры-драматизации, 

Инсценирование. 

Игры на прогулке. 

Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

Просмотр, 

рассматривание: 

мультфильмов, картин, 

иллюстраций. 

Чтение программных 

произведений разных 

жанров. 

Наблюдение. 

Изготовление предметов 

для игр. 

Проектная деятельность. 

Составление рассказов с 

помощью педагога, по 

образцу. 

Игры словесные, 

дидактические. 

Инсценирование, 

драматизация отрывков 

из сказок. 

Разучивание потешек, 

простых стихотворений. 

Оформление выставок 

книг с иллюстрациями. 

Просмотр: 

мультфильмов. 

Использование 

художественного 

слова. 

Инструкция. Показ. 

Наблюдение. 

Создание речевой 

развивающей среды. 

Свободные диалоги 

(вовремя: игры, 

наблюдения, 

рассматривание, 

называние трудовых 

действий). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Поддержание 

социального 

контакта 

(беседа). 

Ситуативный 

разговор с детьми 

на заданную тему. 

Беседы на прогулке. 

Использование 

загадок, потешек, 

считалок и др. 

 

Игра 

(дидактические

, сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

хороводные, 

театрализации, 

игры-

драматизации, 

игры на 

прогулке, 

подвижные 

игры 

имитационного 

характера). 

Просмотр, 

рассматривание 

и обсуждение: 

мультфильмов, 

иллюстраций. 

Наблюдение. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры: 

хороводные, 

народные, 

подвижные, 

сюжетно-

ролевые, 

словесные, по 

произведению. 

 

 

Просмотр, 

рассматривание и 

обсуждение: 

мультфильмов. 

Викторины, 

конкурсы. 

Семейные 

праздники. 

Прогулки, 

экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

(развлечения, 

досуги, праздники, 

театральная неделя, 

конкурс чтецов). 

Наглядная 

информация 

(буклеты, стенды, 

папки-передвижки 

и др.). 

Родительские 

собрания. 

Групповые 

консультации. 

Экскурсии 

Анкетирование. 
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Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии, целевые 

прогулки). 

Опосредованное 

наблюдение (рас-

сматривание игрушек и 

картин совместно с 

педагогом), рассказывание 

по игрушкам и картинам. 

Просмотр м/ф. 

Рассматривание игрушек, 

картин. 

Рассказывание по игрушке 

и простой сюжетной 

картине. 

Инструкция.  

Комментируемое 

рисование. 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Познавательная беседа. 

Рассказывание с опорой на 

наглядный материал. 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Речевые минутки. 

Речевая гимнастика. 

Называние, повторение, 

слушание, пояснение, 

исправление, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации, 

инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Хороводные игры. 

Дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия, 

развивающие игры). 

Подвижные игры.  

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Хороводные игры.  

Показ действий с 

пояснением.  

Словесные игры 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры, 

физкультминутки. 

Праздники, досуги, 

развлечения  

Освоение формул речевого 

этикета (пассивное). 

Заучивание наизусть. 

Проектная деятельность 
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2.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 
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Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

12. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ 

Балахтинский детский сад № 2 «Колокольчик».  
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