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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей 

воспитанников с задержкой психического развития (далее – ТНР, ЗПР) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» Сакского района Республики Крым (далее – МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка) – это образовательная программа, адаптированная 

для воспитанника с ТНР, ЗПР с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и 
компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

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

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. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, 
при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют 

на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 
изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в 

овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

ребенка с ТНР, ЗПР (далее – Программа) формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

коррекции развития личности ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и направлена на создание оптимальных условий для 

коррекционно-образовательного процесса, способствующего полноценному 

проживанию ребенком с особыми образовательными потребностями 

дошкольного детства. 
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

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

качественного образования, обеспечивает развитие способностей ребенка с ОВЗ, 
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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. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), законодательными актами, 

регламентирующими организацию обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» села Лесновка 

Сакского района Республики Крым (далее – ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» 
с.Лесновка). 

Программа разработана рабочей группой педагогических работников с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников. 
Программа реализуется в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности «Теремок» МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ОВЗ 
и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Срок 

реализации Программы – 1 учебный год (2022/2023 учебный год).  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 
Российской Федерации. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

документы федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

акты МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка: 

 Федеральные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

4. Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 
5. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

6. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018). 



6  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

16. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 сентября 2019 г. № р-93 «Об утверждении примерного положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

17. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

18. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 7 декабря 2017 года № 6/17; 

(https://fgosreestr.ru/uploads/files/d7e2c7fd22cd9f1159cdd5453610b719.pdf ). 

19. Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с задержкой психического здоровья, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 7 декабря 2017 года № 6/17; 
(https://fgosreestr.ru/uploads/files/52b5828940ba263d57ed08975bf4802b.pdf ). 

 Региональные документы: 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об 
образовании в Республике Крым». 

2. Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 N 204 

«Об утверждении Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2025 годы». 
3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 21.07.2021 № 1212 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного 

образования в Республике Крым». 
4. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 26.11.2014 № 314 «Об утверждении Порядка организации 

деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Республики Крым». 

 Основные нормативно-правовые документы МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка: 

• Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный номер № 1250 от «15» декабря 2017г.). 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка (утверждена приказом от 12.08.2021г. № 125). 

•  Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

(утверждена приказом от 12.08.2021г. № 125). 

• Положение об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. 
• Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. 

• Положение о работе педагога-психолога МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка. 
Программа раскрывает общую модель построения образовательного 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/d7e2c7fd22cd9f1159cdd5453610b719.pdf
https://fgosreestr.ru/uploads/files/52b5828940ba263d57ed08975bf4802b.pdf
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процесса дошкольного образования ребенка с ТНР, ЗПР и проектирования 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ТНР, ЗПР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть разработана на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей задержкой 

психического развития (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол 
№ 6/17), с учетом инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, 

Основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП 
ДО) МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена Региональной парциальной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек» (авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева 
Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена решением 

коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

01.03.2017 г. №1/7), парциальными программами (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи – М.: Просвещение, 2009; Нищева Н.С. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи, СПб: ДЕТСТВО 
– ПРЕСС, 2007), а также рабочими программами специалистов психолого-

педагогического сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 
развития, модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей поддержку 

индивидуальности воспитанника с тяжелыми нарушениями речи, создание 
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условий для развития ребенка с ТНР, ЗПР старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) в группе общеобразовательной направленности (инклюзивное образование), 

его позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между всеми 

участниками образовательного процесса, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР, ЗПР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР, ЗПР 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, ЗПР 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, ЗПР, 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, ЗПР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР, ЗПР; 

– подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования; обеспечение 
преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР, ЗПР предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей воспитанника с 
ТНР, ЗПР. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями ребенка 

с ТНР, ЗПР. 
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 
его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 
работы на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся 

у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического 

и речевого базиса, особенностей деятельности. 
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-

личностной сферы и речи ребенка с ТНР, ЗПР. 
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с ТНР, ЗПР, этапов 

и методов ее реализации. 
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации Программы. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 
связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 
планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности ребенка с ТНР, ЗПР в режиме дня. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 
способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ТНР, ЗПР, выявленных в процессе 
специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического 
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микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 
ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 
• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и 

др.) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ТНР, ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 
стороны психолого-педагогического консилиума МБДОУ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы: 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

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 МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 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 программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Инклюзивный ресурсный центр ГБУ ОО КРЦ ППМСС, Центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия, ТПМПК, детская поликлиника); 

– 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, ЗПР 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, 
ЗПР дошкольного возраста;  

- принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 
объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 
интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. 

Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 
активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей; 

- принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 
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развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка 

с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно 
облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации; 

- принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 
случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 
макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы 
и от этапа работы с ребенком; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 
психические процессы. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 
и потребностей ребенка; 

- принцип признания ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям ребенка; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 
деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 
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педагогами различных средств, форм и методов по отношению к ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 
задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 
- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 

детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 
(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное 
изучение материала служит эффективным средством установления более тесных 

связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 
освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 
образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку 

с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 
Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 
Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 

речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 
построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 
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связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной 

работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ППк (педагог-психолог, учитель-
логопед, воспитатель), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 
коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она 

будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем педагогическую и психологическую коррекцию.  
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ТНР, ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 
построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции 
(при необходимости), компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ТНР, ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 
пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 
детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 
мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 
стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 
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Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 
дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 
образовательных программ и программ коррекционной работы. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 
ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 
Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 
матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная 

деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет – учебная. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 
обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 
рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 
целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Для того чтобы 

их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 
психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 
То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой 
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педагогом. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 
средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 
активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 
речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться. 
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 
деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 
формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 
познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 
социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы. 
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 
возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 

на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Программа реализуется во всех образовательных областях, а также через 

специальные коррекционно-развивающие индивидуальные занятия. 
Основными участниками реализации Программы являются: ребенок с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей 

воспитанников с задержкой психического развития, родители (законные 

представители), педагоги МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребенка оценивается 
по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 
сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы.  

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 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. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
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— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи 

представлены в «Комплексной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева, С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., стр. 

76-77. 

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

психической активности. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 
нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. 

Они не являются умственно отсталыми.  
У большинства детей с ЗПР наблюдается такая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 
других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 
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деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 
воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 
основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 
обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 
затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 

детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 
времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 
программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой  

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 
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негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 
эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 
дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 
завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 
поведенческих реакций (отклонения в поведении ребенка, которые ведут к 

нарушению социально-психологической адаптации и сопровождаются 

невротическими и соматовегетативными нарушениями (сна, аппетита, энурез, 

мутизм). 
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 
замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 
деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 
младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной – учебной 
деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной  

деятельности и проявляются в следующем: 
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 
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• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи:

 словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 
словесного отчета; 

• задержка   в   развитии   фразовой   речи, неполноценность  развернутых

 речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 
трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 

коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с 
ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 
целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР, ЗПР 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ТНР, ЗПР, заключающиеся в 

следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития рече-коммуникативной, 
эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 
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образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого- медико-педагогического 

консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 
детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 
представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 
окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
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взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 
для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам 

обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
 

Индивидуальные особенности (характеристика) ребенка с ТНР, ЗПР,  

воспитанницы подготовительной к школе группы  

Ребенок посещает подготовительную к школе группу МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка. Проживает в полной семье, окружена вниманием и 

заботой со стороны родителей. Взаимоотношения в семье положительные. 

Социально-бытовые условия хорошие. Воспитанием ребенка занимаются оба 
родителя.  

    Ребенок зачислен в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка в августе 2019 

года, однако находился на домашнем режиме и посещать детский сад регулярно 

стал только с сентября 2021 года. Период адаптации проходил тяжело; на 
протяжении двух недель девочка плакала во время обеденного сна.   

    Доброжелательна, контакта. В детском саду чаще играет с мальчиками. С 

удовольствием принимает участие в подвижных играх, однако не совсем 
понимает правила игры и не соблюдает их. В конфликты с детьми не вступает. В 

группу чаще приходит с хорошим настроением. Не здоровается, только при 

напоминании. Обращается за помощью односложно. С удовольствием 

выполняет поручения взрослых и просьбы сверстников. Во взаимоотношениях с 
детьми проявляет избирательность. 

 Самостоятельна. Ест не всегда аккуратно. Ложку старается держать 

правильно. После приема пищи убирает за собой столовую посуду. Одевается и 
раздевается без помощи взрослых, но не всегда правильно. Если есть непорядок 

во внешнем виде, не замечает его и не пытается исправить. 

       В совместной образовательной деятельности не активна. Рисунки 

красками выполняет неаккуратно. Любит раскрашивать, рисовать предметные 
рисунки для мамы, однако не умеет придумать и изображать сюжет в рисунке. В 

аппликации создает сюжет с помощью взрослого. Самостоятельно вырезает и 

наклеивает детали. Ножницы держит правильно. Очень плохо понимает, а 

иногда вообще не понимает словесные инструкции. 
Темп деятельности неравномерный, к окончанию занятия снижается. 

Грубых нарушений со стороны моторной сферы нет, хорошо развита 

крупная моторика. Владеет основными приемами лепки и рисования, 
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закрашивание фигуры выполняет аккуратно. 

Знает и называет основные цвета, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал). Различает понятия «один – много». Владеет количественным 

и порядковым счетом в пределах 10. Не может ориентироваться на листе бумаги. 
Путает правую и левую руку. 

Игровая деятельность развита. С удовольствием принимает участие в 

сюжетно-ролевых играх, примеряя на себя, чаще, второстепенные роли.  

Зрительный гнозис сформирован, правильное узнавание объектов, 
целостное восприятие предметов. Скорость восприятия информации замедлена. 

Внимание недостаточно устойчивое, быстрая утомляемость. 

Уровень развития памяти не соответствует возрастной норме. Лучше 
развита зрительная память, чем слуховая. 

 Речь невнятная, замедленная, интонационно маловыразительная.  

Девочка говорит односложно, тихо. Допускает ошибки, обусловленные 

несформированностью лексико-грамматической стороны речи.  
Речевая моторика развита недостаточно. Длительность выполнения 

движений и темп движений ограничены. Синкенезий не наблюдается. 

Речь окружающих понимает в соответствии с уровнем своего интеллекта. С 
трудом выполняет действия по речевой инструкции. 

Наблюдаются нарушения в звукобуквенном анализе, вследствие 

недостаточной сформированности операций мышления, неустойчивый навык 

слуховой дифференциации. 
При воспроизведении серии слогов с фонетически близкими звуками 

допускает ошибки. 

Фонематические представления не сформированы.  
Наблюдается полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Звуко-слоговая структура речи нарушена. 

При произношении слов переставляет, заменяет, пропускает слоги.  

Допускает ошибки при воспроизведении малознакомых слов. Рассказ не 
оформлен. 

Состояние биологического слуха по данным медицинской карты в норме. 

Пассивный и активный словарь характеризуется бедностью, неточностью в 
употреблении многих слов. 

Недостаточен объем знаний об окружающем мире. 

Низкий уровень практических обобщений. 

Грамматический строй речи нарушен. В речи использует преимущественно 
простые нераспространенные предложения. Прослеживается общая бедность и 

недифференцированность грамматических средств языка, примитивность 

синтаксических конструкций. 

Наблюдаются аграмматизмы в устой речи, неправильное согласование 
прилагательных с существительными, неправильное употребление названий 

животных и их детенышей. 

Не может ориентироваться на листе бумаги. Путает правую и левую руку, 
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временные представления (месяцы, дни недели, времена года) не сформированы. 

Не ориентируется на листе бумаги. 

Не умеет управлять своим поведением, не усидчива, ранима. 

На окружающие события реагирует адекватно, любит похвалу. C взрослыми 
контактирует.  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус обучающейся с ОВЗ (нарушение нормального 

темпа психического развития, общее недоразвитие речи II уровня). 
Направления коррекционно-развивающей работы с психолого-

педагогической помощи (в соответствии с Коллегиальным заключением 

ТПМПК Сакского района Республики Крым от 12.08.2022 №48): 
Социальное развитие: 

- формирование способов взаимодействия со взрослыми, сверстниками; 

- формирование у ребенка системы взаимоотношений, необходимых для 

включения в окружающую жизнь. 
Речевое развитие: 

- развитие слухового внимания; 

- развитие всех компонентов речи; 
- развитие связной речи; 

- работа над звукопроизношением; 

- обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им. 
Развитие и коррекция познавательной деятельности: 

- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида; 
- развитие внимания, памяти, мышления; 

- стимуляция позитивной учебной мотивации; 

- развитие зрительно-моторной и зрительно-пространственной 

ориентировки; 
- развитие общей и мелкой моторики; 

- поддержание работоспособности, предупреждение истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 
Развитие и коррекция эмоциональной сферы: 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции воих 

действий; 
- формирование уверенности в себе, уменьшение чувства тревожности в 

учебных ситуациях.  

 

 
 

 

 



27  

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей   

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020г., стр. 100-102 (детей 

от 2 мес. до 1г), 117-121 (детей от -2 лет), 139-140 (детей 2-3 лет), 162-164 (детей 

3-4 лет), 196-198 (детей 4- 5 лет), 237-240 (детей 5-7 лет), 284-286 (детей 6-7 

лет). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (п.4.3. ФГОС ДО). 
Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования основной образовательной программы 

МБДОУ;  
б) анализа профессиональной деятельности;  

в) взаимодействия с семьями воспитанников; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

д) информирования родителей (законных представителей) и 
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  
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1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей 

раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного 

подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 

циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым 
содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной  деятельности с учетов возможностей конкретной  группы и 

каждого ребенка.  
К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться к следующим целевым ориентирам: 

 Первый вариант предполагает значительную положительную динамику 
и преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности 

и целенаправленной коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению 
со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и мимике. 

Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, 
стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. 

Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 

действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, 

исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует бытовые 

предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий 
в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной 

деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши   

предметные   и   геометрические   фигуры, «Почтовый   ящик» – 4   основных 

формы и т.п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 
большой – маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один – 

много). Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе 
зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную 

словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен 

к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. 
Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного 

наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 
Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 
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падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно 

употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой 

структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 
некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — 

отвечает на вопросы взрослого, пользуется элементарной фразовой речью 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

дополняющих паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 
предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под 
музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным 

средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, 

дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие 

сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет 
интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). 
С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и 

мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении 
простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами 

обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

 Второй вариант: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые 

действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается 

надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого; 
- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на 

пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в 

отверстия вкладыши, используя многочисленные практические пробы и 
примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны; 

- осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью 
взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но 

самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, 

быстро теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого 
включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они 

недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; 

в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не 
включается; 
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- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но 

выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, 

выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости; 

пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется 

стимуляция со стороны взрослого; 

- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, 

величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и 
предметов на картинках, при этом часто требуется помощь взрослого; 

- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической 

задачи, но затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 
- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, 

поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной 

ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не 

сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные 

навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и 
изображением каракуль). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 
деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам) 
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 
становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет 
ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 
Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого. 
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи  

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 
глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 
картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-
слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 
инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 
предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т.п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 
ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 
Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 



32  

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 
выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 
Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

 
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
– 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); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– 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; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
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изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная 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; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

Социально-коммуникативное развитие: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми 
и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 
взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция 

и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 
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• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную
 независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность. 
Речевое развитие: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- 

произносительными возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии 
с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 
деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 
материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

Физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 
координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 
развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-
зрительно- моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 
регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 
результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются   непосредственным   основанием   оценки   как   итогового, 

так   и промежуточного уровня развития детей с ТНР, ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР, 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития. 

Ребенок с ТНР, ЗПР исходно могут демонстрировать качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их 
образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• речевая карта. 
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Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе: 

Администрация и педагог: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, ЗПР; 
• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР, ЗПР в 

условиях современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования детей с ТНР, ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР, ЗПР в 
дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды в разных образовательных организациях; местными 

условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 
Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне образовательной 

организации. Обобщенные и верифицированные (проверенные, 
подтвержденные) результаты могут стать основанием для внесения поправок в 

Программу. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 
ЗПР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с 
ТНР, ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам ООП МБДОУ; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 
ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 

перспектив развития самого МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
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контексте оценки работы МБДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с 
ЗПР, педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки качества предоставляет 

педагогам и администрации МБДОУ материал для рефлексии своей 
деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в Программу, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена Региональной парциальной программой по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек» (авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева 

Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена решением 
коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

01.03.2017 г. №1/7), а также рабочие программы специалистов психолого-

педагогического сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда). 

 
Подробно данный раздел описан в ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка, утвержденной приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.1.4) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ТНР, ЗПР, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 
работы ребенка с ОВЗ разрабатываются на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей задержкой 
психического развития (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол 

№ 6/17), с учетом инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части 
образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, 

Основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП 

ДО) МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие. 
При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагается: 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (т.е. зоны ближайшего развития каждого 
ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих 
эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и 

художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и 

детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового 
времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения 
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эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, подробно 
описана в ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, утвержденной приказом 

заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.2.1.). 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой 
из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ЗПР. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста с задержкой психомоторного и речевого развития (2-3 года) 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых 

обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых 
психолого-педагогических условиях. На первый план в работе с детьми раннего 

возраста выдвигается изучение динамики развития при целенаправленном 

обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционно-
образовательной и воспитательной работы. Как правило, это соматически 

ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом 

развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и 

локомоторных функций (функций передвижения), на момент обследования 
выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса 

(физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и 
недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности овладения 

навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-
перцептивная деятельность: дети не умеют обследовать предметы, затрудняются 

в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его 
помощью справляются с решением наглядно-практических задач. 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые 

предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а вот 

способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям требуется 
гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной 

задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с задержкой 

принимают и используют помощь взрослого, перенимают способ действия и 
переносят его в аналогичную ситуацию. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 
использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание простых 

инструкций не нарушено. 
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Главными принципами коррекционной работы являются: 

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии 

отдельных психических функций может привести к вторичной задержке 
развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с 

учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком 
учитывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и 

речевого развития. 

 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору 
содержания и форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков 

в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню 

актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 
5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности 

ребенка – эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в 

предметно-игровой деятельности. 
6. Взаимодействие   с    семьей.    Проведение    занятий    с    учетом    

эмоциональных привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских 

учреждений, работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 
Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу 

для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; 
построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 
- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего 
задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания 

каждым ребенком могут быть различными в зависимости от характера и 

выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом 
следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в 
зависимости от степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и 

учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый 

из специалистов решает общие и специфические задачи; 
- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и 

детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и 
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оказания своевременной медицинской помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; Обучение 

родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 
Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего 

возраста с последствиями раннего органического поражения ЦНС является 

коррекция недостатков и профилактика задержки психического развития на 
дельнейших этапах, что предполагает последовательное развитие 

функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и 

речевых функций. 

 
2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией 
являются: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 
– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой 

деятельности, 

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать 

положительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском 
саду, учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах 

можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые 

игрушки, находиться в группе вместе с мамой. 

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

группы и режим дня. 

Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и 
выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно 

установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному 

контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, 

выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и 
неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению 

с просьбой «дай», указанию «вот» и т.п. Если вербальное общение невозможно, 

используют средства невербальной коммуникации. 
Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. 

Закреплять желание и готовность к совместной предметно-практической и 

предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами 

сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные 
драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, 

потешек). 
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Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, 

изображая мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные 

движения. 
Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в 

зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, 
удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить 

приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в 

пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу 

мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в 
процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические 

навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться 

столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия 
ребенка и взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение по 

образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными правилами 

безопасности жизнедеятельности. 
Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к 

опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

 
2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 
развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов 

восприятия, формирование представлений о цвете, форме, величине; 

ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 
природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность 

к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного 
мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе 

предметно-практической деятельности у ребенка развивают: 
- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую 

ориентировку в признаках и свойствах предметов на основе выполнения 

предметно-практических действий; способы предметных действий; 
- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; 

побуждают интерес к окружающим предметам и явлениям; 

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 
Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, 

цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и 
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плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-

практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 

постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные 
обозначения признаков цвета, формы, величины. У детей развивают тактильно-

двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь), 

сомато-простанственный гнозис (локализация прикосновения в играх «Поймай 
зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного 

сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 
игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей поощряют любознательность и ориентировочно-
исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, 

как предметами быта, так и природного, бросового материала, специальных 
дидактические развивающих игрушек. 

 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, 

лексико-грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: 

ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; 
понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их 

названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. 
Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, 

совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими 

людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на 
материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить 

употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых 

структур по А.К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия 
игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при 

этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять 
фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить 

воспроизводить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-
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объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

 
2.1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 
коррекционной работой являются: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к 

ним; 
– приобщение к музыкальной культуре; 

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

– развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

театрализованной деятельности. 
Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний 
ребенка. 

2. Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, 

тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить 

с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам 
обследования предметов- образцов: ощупыванию, обведению контура 

пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание 

к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие 
лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а 

затем по наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать 

материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, 

сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть 
предметы-образцы, поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать 
к обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к 

совместной со взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, 

соотносить предмет и его изображение - предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с 
бумагой и различными изобразительными средствами и простейшими 

изобразительными приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение 

цветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с различными 
предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для 

определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти 

внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать 

ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные 
дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки 

заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить изображать 
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вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных 

направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования, 

обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, 
произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по 

опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях. 
Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и 

пространственными признаками предметов, побуждать к конструированию. 

Сначала конструирование осуществляется в совместной деятельности по 
подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагог делает 

постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять 

элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с 

реальными объектами. Закреплять понимание названий элементов постройки 
(кубик, кирпичик), одно- двусоставных инструкций, выраженных глаголами в 

повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать со звучащими предметами и инструментами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают 

ритмические способности, слухо-зрительно-моторную координацию в 

движениях под музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.  

 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 
жизни; 

– развитие различных видов двигательной активности; 

– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 
Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации и т. п. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 
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движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т.п.). 

Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать 

хватательные движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а 
маленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, 

щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При 

выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность 
движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-

моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки 
застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить 

элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх — 

драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь 

на показ и словесную инструкцию. 
Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, 

правильную осанку. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 
деятельному познанию окружающего мира. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

психофизических особенностей воспитанников с задержкой психического 

развития 

 

2.1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 
направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя 

разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 
воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 
Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР, 

ЗПР старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у ребенка с ТНР, ЗПР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с ребенком 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности ребенка в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях со сверстниками 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:  

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с ребенком с ТНР, ЗПР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений о разнообразии окружающего мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 
и предпочтения детей.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у ребенка 
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активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения ребенка с ТНР, ЗПР 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 ребенка 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 ребенком по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с ребенком с ТНР, ЗПР старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 
педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

ребенка с ТНР, ЗПР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Ребенок вовлекается в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у ребенка представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны, малой Родине и т.д. У ребенка в различных ситуациях расширяют и 
закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у ребенка, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у ребенка 

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 ребенка с ОВЗ 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с ребенком с ТНР, ЗПР, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 
стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей ребенка с ОВЗ. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители ребенка, а также все 
специалисты, работающие с ребенком с ТНР, ЗПР. 
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2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, 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 и др.); 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР, 

ЗПР старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 
ребенка с ОВЗ о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют его 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 ребенка с ТНР, ЗПР познавательной активности, 

обогащение 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 ребенка с ТНР, ЗПР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности ребенка с ОВЗ, ему предлагаются творческие задания, 
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задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес ребенка с ТНР, ЗПР к 
различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 
2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО в образовательной области «Речевое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР, 

ЗПР старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи ребенка с ТНР, ЗПР. В этот 

период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

ребенка с ОВЗ. У него 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 

ребенка с ТНР, ЗПР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
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организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают ребенку с ОВЗ различные ситуации, позволяющие 
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт ребенка с ТНР, ЗПР. 
У ребенка с ТНР, ЗПР 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 ребенка 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 ребенку с ТНР, ЗПР книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного.  

Для формирования мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи ребенка с ТНР, ЗПР включаются занятия по подготовке к 
обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития ребенка с ТНР, ЗПР старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с ребенком с ОВЗ другие специалисты. 

 

2.1.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для:  

– развития у детей 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 ребенка с ОВЗ 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 ребенка к эстетическому 
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познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность ребенка с ОВЗ в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-
творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у ребенка с ТНР, ЗПР сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 
Взрослые знакомят ребенка с ОВЗ с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения ребенка с ТНР, 

ЗПР: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 
ребенка с ОВЗ в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном  

конструировании взрослые предлагают ребенку с ТНР, ЗПР экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР, 

ЗПР старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с ребенком с ТНР, ЗПР 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 



55 

 

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 ребенка с 

ОВЗ 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 «Музыкальное развитие» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений ребенка с ТНР, ЗПР, совершенствование 
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 музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии ребенка 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 ребенка с ОВЗ 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 ребенка с ТНР, ЗПР 

(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. 

 

2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



56 

 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 
способствуют развитию у ребенка с ОВЗ ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают ребенку о том, что может быть полезно и что 

вредно для его организма, помогают ребенку осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия ребенка с ТНР, ЗПР в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности ребенка с ОВЗ в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(лабиринты, качели и т.п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению ребенком с ОВЗ положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 
системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес ребенка с ТНР, ЗПР к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают ребенка выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у ребенка с ОВЗ 

интерес к различным видам спорта, предоставляют ему возможность ездить на 

велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР, 

ЗПР старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания ребенка с ТНР, ЗПР большое значение 
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приобретает формирование у него 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 вводная, основная и заключительная (релаксационная) 

части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает ребенку с ОВЗ 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается физическое 
развитие ребенка (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у ребенка с ОВЗ 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 различные виды гимнастик (зрительная, пальчиковая, 

корригирующая, др.), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  
Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

ребенок с ОВЗ учится соблюдать правила, участвует в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают ребенка с ТНР, ЗПР к посильному 
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления его творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т.д. 
В этот возрастной период в занятия с ребенком с ТНР, ЗПР вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности ребенка с ОВЗ.  

На этой ступени обучения важно вовлекать ребенка с ТНР, ЗПР 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 ребенка 

с ОВЗ правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Ребенка с ТНР, ЗПР стимулируют к 
самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
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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 

ребенка с ТНР, ЗПР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 
здоровья. Взрослые продолжают знакомить ребенка на доступном ему 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают ребенку с ОВЗ элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 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 ребенка с ТНР, ЗПР 

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 ребенок с ОВЗ усвоил речевые образцы того, как надо позвать взрослого 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Весь воспитательно-образовательный процесс, в т.ч. с детьми с ОВЗ, в 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту – организованная 

образовательная деятельность); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности, культурных и региональных особенностей, специфики МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. Также выделяется время для 
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развивающих занятий. В практике используются разнообразные формы работы 

с детьми. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы подробно 
изложены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. С.64-

86). 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, психологические, музыкально-дидактические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры, игры имитационного характера, свободные игры; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы, центров 

науки и естествознания; 

• викторины, сочинение загадок; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
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• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений; 

• дежурство, трудовые поручения (простые, сложные, коллективные, 

индивидуальные); 

• утренний круг (предоставляет большие возможности для формирования 
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей; проводится в форме развивающего общения); 

• вечерний круг (проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 
наиболее важных моментов прошедшего дня). 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка: 

•  физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 
• спортивные праздники (2 раза в год; группы старшего дошкольного 

возраста); 

• дни здоровья (1 раз в квартал); 
• тематические досуги, развлечения (1-2 раза в месяц); 

• праздники (от 2 до 6 раз в год); 

• театрализованные представления (2 раза в год); 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц); 
• экскурсии (до 5-7 раз в год). 

Если эпидемиологическая обстановка в регионе неблагоприятная, и 
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существует риск распространения инфекции в том числе коронавирусного типа, 

любые формы работы с детьми, предполагающие массовый характер (концерты, 

спортивные соревнования, общесадовые праздники) необходимо запретить. 
 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по «Дорожкам здоровья» до 

и после сна, ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры в первой и во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  
• в раннем возрасте (2 - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  
• для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
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бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для развития умений и навыков, 

самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников, закрепления полученных знаний. 
Предметно-развивающая среда создается посредством различных материалов 

для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания 

альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических 
упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной 

деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Таблица 1 
Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое развитие 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия, пр. 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей 
общение со сверстниками. 

Познавательное 
развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки) и т.п. 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и картинок 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

  

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе 

их применения является формирование активного, деятельного отношения 
воспитанников к познанию мира и педагогической действительности. 

Таблица 2 

Наименование 

технологии 
Задачи Формы организации 

Технология 

проектной 
деятельности 

Развитие и 
обогащение 

социально-

личностного опыта 

посредством 
включения детей в 

сферу 

межличностного 
взаимодействия. 

Экскурсионные, 
познавательные, 

игровые, 

конструктивные 

Технология 

исследователь
ской 

деятельности 

Формирование 

способности к 
исследовательскому 

типу мышления. 

Эвристические 
беседы, наблюдения, 

моделирование, 

опыты, проблемные 
ситуации 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Обеспечение 

возможности 
сохранения 

здоровья, 

формирование 

знаний о здоровом 
образе жизни. 

Закаливание, 
дыхательная 

гимнастика, 

утренняя 
гимнастика, 

подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 
Методы реализации образовательной программы 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 



64 

 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 
организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на 
части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 
опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность – интегративный метод проектов). 
Средства реализации образовательной программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
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исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

осуществляется с учетом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020. с детьми раннего и дошкольного 
возраста в группах общеразвивающей направленности. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 
дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение 

всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 
• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 
• принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 
• Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей. 
• При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

• Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 
развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья всех субъектов образования образовательного процесса. 
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В нее входят: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии, и ее коррекция в соответствии 
с результатами полученных данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации 

здоровьесберегающей образовательной технологии; 
• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 
способами действия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способ работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

• рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения 
и реализации ребенком себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  
о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 
интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности – это способность и возможность ребенка целенаправленно 
(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 
способствуют единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению 

им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 
выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни; 
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- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 
первичных ценностных представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 

познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 
способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 
заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим 

поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми 
и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 
осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка 

способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 
- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 
способы решения задач (проблем). 

- Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и 

свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:  
- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 
правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 
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Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую 
разнообразие методов организации организованной образовательной 

деятельности с детьми, выделяя среди них: 

• методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 
действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 
• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

• характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  
• накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 
• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 
Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 
формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 
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• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

• находить фантастические применения реально существующим системам; 

• осуществлять перенос функций в различные области применения; 
•  получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 
методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь- подгрупповые занятия и организация 
самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений 

способствующая: 
• приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 
• изменению внутреннего строения систем; 

• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 
экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

– методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – 
конкурсы детско- родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 
обеспечивающая: 

• развитие умений создания оригинальных творческих

 продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта 
творческой деятельности; 

• ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

• переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 
элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы 

и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы – организация детских выставок (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка с ТНР, ЗПР и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-
порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть и вера в его способности. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к ребенку с ТНР, ЗПР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. В связи с этим в МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка создается атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 
имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 
ребенка, личности ребенка в целом. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 
общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 
движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 
межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
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другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При 

этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 
положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ТНР, ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 
улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками 

с ТНР, ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, 
двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание 
самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей 

с ТНР, ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения 
– это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в 

специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 
конкретных формах и т.п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной 
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деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ТНР, ЗПР, все 

большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а 

взрослые создают для личностного развития все условия. 
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 
умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми 

с ТНР, ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные 

требования: 
1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 

физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 
родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 
ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 
5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического 
наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с 

педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные 

потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в 
педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 
пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-
развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 
психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося 

способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия 

на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 
активность, творчество и изобретательность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы подробно описаны 
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в ООД ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка (п.2.4). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

психофизических особенностей воспитанников с задержкой психического 

развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей 
психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. 
Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только 

в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 
Направления взаимодействия с семьей: 

1. Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 
3. Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

4. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи 

детям в условиях семьи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  
Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия МБДОУ с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 
воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

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

1.3. «День открытых дверей».  



74 

 

Задача: знакомство с МБДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются педагоги МБДОУ с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 
материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные 

и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 
развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в МБДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 
компетентности определена должностными инструкциями. 

1.3.  Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 



75 

 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 
посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность с детьми с задержкой психического 

развития осуществляется в подготовительной к школе группе Теремок», 

имеющей общеразвивающую направленность. 
В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии с возрастом воспитанника, основными направлениями его 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.). Образовательная деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 
Задачами деятельности МБДОУ являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР и заключений ТПМПК. 

Программа в соответствие с ФГОС ДО предполагает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (деле – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Программа реализуется с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья ребенка с ОВЗ, а также формирования 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. Одним из основных 
принципов дошкольного образования является учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Специфика национальных и социокультурных условий 

осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка 

Крымский полуостров является многонациональным регионом. В этой 

связи особое значение приобретает проблема всестороннего этнического 
просвещения и привития детям навыков толерантного взаимодействия.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 
При реализации Программы учитывается специфика условий 

осуществления образовательной деятельности: 

 климатические условия Республики Крым, т.е. время начала и окончания 
тех или иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и 

фауны, погодные условия; 

 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей 

воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для 
адекватного выбора форм организации, средств и методов дошкольного 

образования; учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 
культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное 

искусство и др.); 

 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли 
экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых, не только распространенными повсеместно профессиями (врач, 

почтальон, учитель и пр.), но и с профессиями характерными для села Лесновка 
и Сакского района. 

Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги 

уделяют особое внимание формированию не только национального 

самосознания и базиса личностной культуры, означающего, что ребенок 
приобщается к общим, непреходящим человеческим ценностям, но и навыков 

уважительного и терпимого отношения к иным культурам и религиям. 
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Парциальные программы и формы организации работы с детьми  

В работе с ребенком с ТНР, ЗПР используются следующие парциальные 

программы: 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи – М.: Просвещение, 2009;  
2. Нищева Н.С. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи, СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007). 

 

3. Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, 
природой, культурой, искусством, традициями и обычаями народов, 

населяющих Крым, с достопримечательностями Сакского района, города Саки, 

родного села осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями 

воспитанников и при их поддержке в совместной деятельности педагога и 
детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы: игры, 

эксперименты в процессе наблюдений и обсуждения за явлениями живой и 
неживой природы; культурно-досуговая деятельность, чтение 

художественной литературы. Выбор форм работы осуществляется 

педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики ДОУ, 
эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

воспитателя. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 
детей на примере истории, быта и культуры малой родины, Республики Крым 

активно включаются во все формы работы с детьми и культурные практики: 

- в организованную образовательную деятельность (далее – ООД); 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 
направлениям развития ребенка; 

- в культурно-досуговую деятельность; 

- в самостоятельную деятельность детей; 
- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

- в работу с социумом. 

Условия реализации Программы предусматривают ознакомление ребенка с 

ОВЗ с родным краем через естественное вхождение в целостный 
образовательный процесс, который выстраивается на основе задач программы 

«Крымский веночек», решаемых на фоне реализации регионального компонента. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Физическое развитие 

Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, 

ловкости через традиционные игры и забавы народов Крыма. 

Организация двигательной активности детей при помощи подвижных 
народных (татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, немецких, 

армянских, азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных игр, физических 
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упражнений, соответствующих возрастным особенностям дошкольников. 

Совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие 

Использование знаний о родном крае в игровой деятельности. 

Формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям 
Крыма, стремления сохранять национальные ценности. 

Использование национального регионального компонента в направлении 

социально-личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 
действительность Республики Крым, мир взрослых людей, формирование 

представлений о труде, профессиях взрослых, работающих в Крыму, 

общественной жизни Крымского региона. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 
дорогах родного города. 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Познавательное развитие 

Приобщение детей к истории Крыма. Формирование представлений о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой, 

объектами социальной жизни и т.п. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 
культурного творчества представителей разных народов, проживающих в 

Республике Крым. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности широко использовать 
возможности народной и музейной педагогики. 

Речевое развитие 

- обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, 
названия предметов быта) на различных языках народов Крыма; 

- ознакомление детей с произведениями устного народного творчества 

Крымчан: сказками, преданиями, легендами, пословицами, поговорками, 

загадками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование практических умений по приобщению детей дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников путем создания 

условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, 

театре и литературе; 
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 
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проживающих в Крыму, в родном селе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством 

знакомства детей с произведениями крымских писателей и поэтов. 
Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитание любви к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен родного края. 
 

Сложившиеся традиции в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

Традиционные события – неотъемлемая часть деятельности МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. Они играют важную роль в воспитании ребенка: 
ритуалы и традиции развивают чувства сопричастности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду, помогают освоить ценности коллектива, 

воспитывает патриотизм. 

Реализация Программы предполагает активное участие всех участников 
образовательного процесса в традиционных событиях. А использование 

ритуалов, традиций способствует развитию интереса к истории семьи, 

детского сада, родного края; позволяет привлечь к этой деятельности и обычно 
пассивных, застенчивых детей. Таким образом, приобретение ребенком 

совокупности культурных традиционных ценностей способствует развитию 

его духовности, определяет меру его общего развития.  

Таблица 3 

№ 
п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. 

Совместные 

спортивные 

праздники 

(с родителями) 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 
День защитника Отечества 

2 раза в 

год 

2. Дни здоровья 
«Наша спортивная семья» 
«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

3. Акция «Посади Дерево» 
1 раз в 

год 

4. 

Оформление 

персональных 

выставок 
художественного 

творчества группы, 

тематических 
выставок, конкурсы 

«Центры творчества» 

«Ежегодный конкурс чтецов среди 
воспитанников ДОУ (Май) 

Тематические творческие 

конкурсы  

1 раз в 

месяц 

5. 
Участие в районных 

мероприятиях 

Фестиваль детских 
художественных коллективов 

«Радуга талантов» 

1 раз в 

год 

6. 
Участие в 

республиканских 

Конкурс дошкольных 

образовательных учреждений 

1 раз в 

год 
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№ 
п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

мероприятиях «Школа здоровья для маленьких 

крымчан» 

7. 
Экскурсии, участие в 

выставках 

День знаний (школьная линейка) 

(старшие группы, 

подготовительная к школе группа) 
Традиционные встречи в школьной 

библиотеке 

2 раза в 

год 

8. 

Событие в группе 

(совместно с 

родителями 
воспитанников) 

Украшение группы к празднику 

(Новый год и т.д.) 

К 

празднич

-ным 
датам 

9. 
Торжественное 

событие 
День защиты детей 

1 раз в 

год 

10. 
Праздники и 

развлечения 

Осенний праздник 

День Матери 

Новый год 
Рождество 

День защитника Отечества 

Масленица  

Международный женский день 
Наврез 

День космонавтики 

Пасха 
День Победы 

Выпускной бал воспитанников 

День защиты детей 

День России 
Летние спортивные праздники 

1 раз в 

год 

11. Традиции-ритуалы 

Ритуал утренних приветствий 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 
Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе. 
«Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

Круг хороших воспоминаний 

День рождения 
Утренний и вечерний круг 

Система

тически 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

формах работы с дошкольниками, соответствующими их возрасту. Выбор 
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форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, специфики ДОУ, эпидемиологической ситуации в регионе, от 
опыта и творческого подхода воспитателя.  

Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы  
Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: 

подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него 

особых интеллектуальных способностей, направленных на работу с быстро 

меняющейся информацией. Возникает необходимость менять стратегический 
курс, и в первую очередь это касается содержания образования, стиля 

взаимодействия с детьми, использования инновационных технологий, 

способствующих полноценному развитию личности дошкольников и 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов. В связи с 
этим, МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка считает важными следующие 

направления образовательной деятельности: 

1. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка поддерживает изменение вектора 
государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания. 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

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

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
Воспитательная деятельность рассматривается как компонент 

педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательного 

процесса в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
2. Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой и 

изменение социального заказа общества в системе образования. Финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. Основная цель экономического воспитания 
дошкольников в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка – содействие формированию 

первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных 

финансов. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника 
к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни. Постепенное и 
дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-экономических 

отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта 
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отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют 

значимую роль.   

3. Проблема интеллектуального развития и воспитания детей является 
одной из самых актуальных проблем педагогики. Современный ребенок должен 

не только много знать и уметь применять знания на практике, но и быть 

инициативным, самостоятельным, способным на творческий подход к любому 
делу. Важным условием формирования познавательной активности 

дошкольников является развивающая направленность всей образовательной 

деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Интеграция разнообразной 

деятельности, включение игр-головоломок, занимательности в содержание 
образовательной работы с детьми, создание проблемно-поисковых ситуаций, 

стимулирование положительно-эмоционального отношения ребенка к 

окружающему миру и видам деятельности развивают познавательную 

мотивацию воспитанников. 
4. Педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка считает, 

что современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества 
с социумом на уровне социального партнерства. 

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка строит связи 

с организациями-партнерами на основе следующих принципов: 

- добровольность, 
-  равноправие сторон, 

-  уважение интересов друг друга, 

-  соблюдение законов и иных нормативных актов, 
-  обязательность исполнения договоренности, 

-  учета запросов общественности. 

Работа в условиях социального партнерства создает возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие было грамотным, профессиональным и безопасным. 
Взаимодействие с организациями-партнерами строятся с учетом интересов 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов, включает в себя 

такие направления:  

• работу с государственными структурами и органами местного 
самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования и культуры, учреждениями 

здравоохранения;  
• сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями Сакского района Республики Крым; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей 

воспитанников с задержкой психического развития (описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР 

Главной идеей Программы является реализация задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ТНР, ЗПР. Следует 
понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-

развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной 

области адаптируется на основе Программы, с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая 

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 
коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 

программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 
 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

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

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 
 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-
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перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 
психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 
формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ППк. 
Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,  

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, ЗПР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у ребенка с ТНР, ЗПР); 
- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР, ЗПР; 
- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР, ЗПР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 
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направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования ребенка с ТНР, ЗПР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР, ЗПР. Варьируются степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей ребенка с 

ТНР, ЗПР, и удовлетворению его особых образовательных потребностей. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 
- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи II уровня) планируется в 

соответствии с возрастом воспитанника, уровнем его речевого развития, 

спецификой дошкольного образования.  

Специальные условия для получения образования ребенка с ТНР, ЗПР 

старшего дошкольного возраста 

Специальными условиями получения образования ребенком с ТНР, ЗПР 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности ребенка с ОВЗ; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка при реализации 

Программы; проведение индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 
эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности ребенка с ТНР, ЗПР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 
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ребенком, имеющим тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи его обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР, ЗПР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, ЗПР, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 
предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 
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выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 
каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 
ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

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

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

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

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 
видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 
Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР, ЗПР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

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

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 
Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР, ЗПР включает в себя 
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несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 
помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 
в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР, ЗПР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 
слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 
организации слова и т.д.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 
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проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности 

и т.д. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с 

ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 
третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития детей с ТНР 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 
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Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 
рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, ЗПР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико- пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР, ЗПР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР, ЗПР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает 
и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей ребенка с 

ТНР, ЗПР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 
обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР, ЗПР. 
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 



91 

 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 
подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 
коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 
Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 
способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению 

и устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 
Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно 

на универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и 

содержание коррекционной работы, определяется специалистами (педагогом-
психологом, учителем-логопедом) самостоятельно. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 
рекомендации психолого-педагогического консилиума и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, учитель-логопед). В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-
образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача – выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 
деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 
ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР, ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 
индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, 

присущих детям данного возраста; 
- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 
коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-
развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 
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специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной 

формы школьного обучения. 
Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи. 
Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким 

образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой 

деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 
Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной 

психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 
• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности и 

структуры нарушения в развитии ребенка; 
• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 
программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 

результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости 

воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический 
критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и 

ребенка; 
 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается 
характер динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать 

сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна 

строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных 
компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных 

возрастных новообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста 

должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно 
игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос 

значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень 

подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны 

психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные 
мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 

символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным 
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является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской 

и продуктивной деятельности; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 
позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее 
выявление отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и 

дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций 

и максимально использовать потенциальные возможности развивающегося 

мозга. 
Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые 

возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, 

т.е. решают задачи педагогической диагностики. 
Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 
При обследовании предполагается использование апробированных методов 

и диагностических методик. Это широко известные специалистам Е.А. 

Стребелевой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой (ТНР), Иншаковой О.Б. и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 
деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ 

меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 
действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка. 
Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить 
содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка с ТНР, ЗПР подробно представлено в программах 
коррекционно-развивающей работы специалистов МБДОУ (педагога-психолога, 

учителя-логопеда). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 
Группа, которую посещает ребенок с ОВЗ, расположена в модульном 

здании МБДОУ. Территория модульного здания ограждена забором из сварных 

панелей «МАХАОН-стандарт» с 1 калиткой и двумя воротами. Источники шума 
не превышают санитарных норм. На расстоянии 2 км находятся поля, сады, 

лесополосы, море. Детский сад находится внутри жилого массива. Отсутствуют 

источники загрязнения окружающей среды, и наряду с этим наличие большого 

количества зеленых насаждений в непосредственном окружении детского сада 
создают благоприятные условия для оздоровления детей. 

В учреждении создана достаточная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Оборудование помещений МБДОУ 
отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. 

В целях эффективного функционирования и реализации Программы, 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка полностью оснащено необходимым 
комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования (таблица 4). 

Таблица 4 
Помещения Оснащенность 

Групповое 

помещение 

 

Групповое помещение имеет: игровую, спальную и туалетную 

комнаты, а также комнату для раздевания. Просторный санитарный 

узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты оборудованы 

индивидуальными кабинками.  

Группа оснащена детской, игровой мебелью, соответствующей 

по параметрам возрасту и росту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Оборудование помещений соответствует 

росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры используемой детской мебели 

для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, 

установленным СанПиН. 

Группа оснащена необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. 

Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра, акцент в группе сделан на детскую мебель для 

сюжетно-ролевых игр. Помещения эстетично оформлены. Для 

реализации требований программы и ФГОС ДО пространство группы 
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Помещения Оснащенность 

организованно в виде хорошо разграниченных центров активности, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(дидактические игры и пособия, книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Имеются ЭСО  

(телевизор, ноутбук). 

Музыкальный зал 

 

Оснащен музыкальным оборудованием и детской мебелью: 

пианино - 1 шт., музыкальный синтезатор – 1 шт., музыкальный центр 

- 1 шт., набор детских народных музыкальных инструментов, стул 

детский с регулируемыми по высоте ножками – 35 шт., методический 

шкаф для хранения методического материала и оборудования – 1шт., 

ковровое покрытие – 2 шт.,  проекционный переносной экран – 1 шт., 

проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

 Для организации педагогического процесса оформлены 

дидактические пособия, музыкально-дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для 

организации оркестра по принципам Карла Орфа. Для обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах приобретены 

металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В 

музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы, музыкальных и 

творческих способностей ребенка с ОВЗ. Для проведения праздников 

создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 

костюмы, отражающие характер сказочных персонажей.  

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует 

оборудованный спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном 

зале имеется необходимое спортивное оборудование: гимнастическая 

стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, большие 

тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, баскетбольные 

кольца, ковровое покрытие, стулья детские с регулируемыми по 

высоте ножками и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 

выполнения музыкально-ритмических движений имеется магнитола, 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. 

Имеется кладовая для хранения спортивного инвентаря. 

Кабинет 

заведующего 

Стол офисный - 1 шт., шкаф для пособий – 2 шт., шкаф для 

одежды  -1 шт. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет 

выявить на ранней стадии затруднения в различных сферах развития 

личности ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить 

единые стартовые условия для поступления в школу. Имеются 

психологический инструментарий, игры и пособия, по 

познавательному и речевому развитию детей. Кабинет оборудован 

мебелью для индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий 

с детьми (стол офисный – 1 шт., шкаф для пособий – 1шт., стол 

светозвуковой для рисования песком – 1шт. и др.) 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми, для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, где 

дети могут получить помощь квалифицированного логопеда на 
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ранних стадиях формирования речи.  

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования 

приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, передвижной детской мебелью, стол 

офисный – 1шт., шкаф для пособий – 1шт., и др. 

Методический 

кабинет 

В МБДОУ функционирует два методических кабинета в которых 

имеются: стол – 6, шкаф для методических пособий - 5, ТСО (1 

компьютера, 3 ноутбука), МФУ (многофункциональное устройство) 

цветной и черно-белый  лазерные принтеры,  шкафы-стеллажи, 

учебно-методический комплект к программе, наглядно-дидактические 

пособия, конструкторы деревянные, документация в соответствии с 

номенклатурой, подключение к интернет системе Создана 

методическая библиотека для педагогов, библиотека детских 

художественных произведений.  

Медицинский 

блок 

 

Все помещения и медицинские кабинеты оснащены всем 

необходимым оборудованием. В состав входит: два медицинский 

кабинет для приема и осмотра детей (4 кушетки, 2 стола, 6 стула, 4 

шкафа, 1 компьютера, 2 весов, 2 раковины, 2 сушилки для рук, 2 

облучателя бактерицидных); 

2 процедурных кабинета (4 манипуляционных столика, 4 стула, 

4 кушетки, 4 ширмы, 2 холодильника, 2 шкафа для медикаментов, 2 

ростомера, 3 раковины, 2 облучателя бактерицидных); 

В модульном здании медицинский блок включает отдельный 

санитарный узел. 

Пищеблок 

 

Оснащен современным технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи 

и имеет 3 (2) отдельных цехов (холодильник-12, 

электроводонагреватель - 1 шт., электроплита-2 шт., 

паровеконвектомат-2, шкаф жарочный электрический – 1 шт.,  

электромясорубка-3, электросковорода-1, картофелечистка-1, весы 

для взвешивания продукции – 6 шт., моечные ванны – 10 шт., 

умывальники – 2 шт., производственный стол – 11 шт., овощерезка - 

1 шт., стеллаж – 2 шт., рецилькулятор – 2шт., морозильный ларь- 2шт., 

шкаф (тумба) для хлеба – 2 шт., стол для раздаточной посуды 2 шт. 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечные (постирочные, стиральные) имеют два 

отделения, четко изолированные друг от друга: для чистого белья и 

для грязного белья. Технологическое оборудование постирочной 

размещено таким образом, что исключает пересечение потоков 

грязного и чистого белья. Помещения стиральной и гладильной 

смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и 

получения чистого белья раздельными. Помещения прачечной и 

гладильной не находятся напротив входа в помещения групповых 

ячеек.  

Все помещения прачечной и гладильной оснащены всем 

необходимым оборудованием (4 стиральные машины, поддон с 

душем, емкости для замачивания, 3 сушилки для белья; гладильная 

доска, 2 утюга, стеллаж для хранения постельных принадлежностей; 4 

шкафа для хранения постельного белья) 

Территория Территория модульного здания МБДОУ оснащена спортивной 
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МБДОУ 

«Колокольчик» 

 

площадкой и игровыми площадками, имеющими закрытые 

песочницы, кладовые-ящики,  корзины для хранения выносного 

материала. Вход участников образовательных отношений, иных 

посетителей на территорию и в здание МБДОУ осуществляется через 

центральные калитки. Въезд обслуживающим автотранспортным 

средствам на территорию учреждения возможен через центральные 

ворота. 

Для развития двигательной активности на спортивных 

площадках имеются: лабиринт, дуги, лестница для лазанья и 

подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени  и др. 

Объекты охраны Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МБДОУ уделяется первостепенное значение. В детском 

саду созданы условия для обеспечения безопасности, в учреждении 

установлены две тревожные кнопки. Детский сад оснащен наружными 

и внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на 

мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет при 

необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца. В 

помещениях, используемых для образовательной деятельности 

установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, с 

помощью которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную 

часть на пульт.  

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети 
подключены (методический кабинет, группы ДОУ, кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет заведующей, 

бухгалтера, медицинские кабинеты). Функционируют официальный сайт 

учреждения http://kolokolchikdou.ru/, налажен электронный документооборот. 
Сеть активно используется сотрудниками МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка в 

целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона 

и страны.  
Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка созданы современные условия предоставления дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение. ДОУ оборудовано современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

При реализации Программы для детей с ЗПР за педагогами остается право 
самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей Программы с учетом различных условий, 

сложившихся в МБДОУ, групп и сроков реализации Программы, особенностей 
развития конкретного ребенка. 

 

 

http://kolokolchikdou.ru/
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

представлен в ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, утвержденной 
приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.3.2). 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т.п.) 
вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 
организованная образовательная деятельность (далее – ООД, занятия), сон, 

питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 
сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 

случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 
потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, 

и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 
- длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7 30  до 18 00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 
Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Выполнение режима дня на протяжении всего периода воспитания детей 
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для 
каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Режим дня разработан МБДОУ с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – 2020.); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 
2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

Ежедневная продолжительность прогулки для детей до 7-8 лет составляет 

не менее 3 часов в день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 
- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой, сюда же включено время утреннего приема на свежем воздухе. Общая 

продолжительность дневного сна для детей 2 - 3 лет составляет не менее 3,0 

часов, для детей 4-7 – лет 2,5 часа. 
Организованная образовательная деятельность 

При построении режима дня ребенка с ЗПР, посещающего 

подготовительную к школе группу, и образовательного процесса учитываются 

https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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следующие ориентиры: 

- продолжительность занятий в подготовительной к школе группе (6-7-8 

лет) – 30 минут; 

- максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в 
первой половине дня в подготовительной к школе группе (6-7-8 лет) – 90 мин; 

- в середине занятий необходимо проводить физкультминутку;  

- перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут; 

- занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня 
могут проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; 
их количество в неделю не должно превышать двух. Продолжительность этих 

занятий не должна превышать 20-25 минут, участие ребенка более чем в двух 

дополнительных занятиях нецелесообразно. 

При организации режима пребывания детей в детском саду 
недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы 

организации обучения. В течение дня предусматривается сбалансированное 

чередование специально организованных занятий, нерегламентированной 
деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускается 

напряженность, «поторапливание» детей во время питания, пробуждения, 

выполнения ими каких-либо заданий.  

В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей  – 
умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди 

которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени 

занятий отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, 
остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. Среди последних предпочтение следует отдавать 

двигательным формам деятельности детей. Занятия по наиболее трудным 

предметам, требующим повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения (математика, развитие речи, пр.), целесообразно проводить только в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанные занятия 

необходимо сочетать с физкультурными, музыкальными занятиями. 
Каникулы. В середине года (декабрь-январь) для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы. В дни каникул и в летний период 

занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и т.п.; увеличивается продолжительность прогулок. 
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (занятие, развлечения, беседы, 

экскурсии, чтение художественной литературы, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, занятия рисованием, лепкой, конструированием, 
трудом (индивидуально или подгруппами)) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей – художественную, изобразительную 

деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые, малоподвижные, 
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дидактические игры. 

Таблица 5 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

Прием детей, свободная игра, индивидуальная работа 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10 – 8.20 
(муз.зал) 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.45 

Утренний круг 8.45 - 8.55 

Игры, подготовка к ООД 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД)  

(указана общая длительность, включая перерывы) 
9.00 – 10.50 

Свободная игра, индивидуальная работа - 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35- 12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.55 – 15.25 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, ООД 15.45- 16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 
Таблица 6 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей, свободная игра, индивидуальная 
работа 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические 
процедуры 

8.25 - 8.35 

Завтрак  8.35 - 8.50 

Утренний круг 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность художественно-

эстетического цикла, наблюдения, игры 

9.00 - 12.20 
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Режимные моменты 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Второй завтрак 10.40 - 10.50 

Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство 
Обед  

12.35-12.55 

Дневной сон (подготовка ко сну, чтение перед сном) 12.55-15.25 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа с детьми, чтение художественной литературы, 

подвижные игры. Подготовка к прогулке. 

15.45-16.10 

Вечерний круг 16.10 -16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, самостоятельная игровая, 

познавательная и двигательная деятельность детей, 
подвижные игры; беседы с родителями; уход детей 

домой. 

16.20-18.00 

 

Таблица 7 

Расписание 

организованной образовательной деятельности (ООД) 

в подготовительной к школе группе «Теремок» 

Длительность занятий – 30 мин. 

День недели ООД 
Время 

проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Развитие речи 9.00-9.30 

2. Лепка/ аппликация 9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие 10.20-10.50 

ВТОРНИК 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Рисование (с) 9.40-10.10 

3. Физкультурное занятие 10.20-10.50 

СРЕДА 

1.Развитие речи, основы 

грамотности 
9.00-9.30 

2. Конструирование 9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие 10.20-10.50 

ЧЕТВЕРГ 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Ознакомление с окружающим 

миром/природой 
9.40-10.10 

3. Физкультурное занятие на 

прогулке 
11.15-11.45 
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ПЯТНИЦА 
1. Рисование 9.00-9.30 

2. Физкультурное занятие 10.20-10.50 

* Чтение художественной литературы – ежедневно. 

Таблица 8 

Расписание индивидуальной образовательной деятельности 

ребенка с ТНР, ЗПР 

День недели Время Вид занятий 

Ответственный 

педагог 

сопровождения 

Вторник 

 

9.35-10.05 
Коррекционно-

развивающее занятие 
Учитель-логопед 

10.30-11.00 
Коррекционно-

развивающее занятие 
Педагог-психолог 

Четверг 

9.35-10.05 
Коррекционно-

развивающее занятие 
Учитель-логопед 

10.30-11.00 
Коррекционно-

развивающее занятие 
Педагог-психолог 

 

В дошкольной образовательной организации используются наиболее 

универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех 
видов и направленности закаливающие мероприятия.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ подробно 

описана в ООП ДО «Колокольчик» с.Лесновка, утвержденной приказом 

заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.3.3). 
Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского 

персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей. 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы, которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам жизни человека, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным событиям и государственным праздникам, важным для 
семьи и общества: День народного единства (4 ноября); Новый год; День 

Защитника Отечества; Международный женский день (8 марта); День 
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космонавтики (12 апреля); День Победы (9 мая); День России (12 июня); 

- профессиям взрослых (воспитатель, врач, строитель и др.);  

-  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: 

День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 

следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется учреждением 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 
осуществления образовательного процесса, и может быть, как сокращено, так и 

увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками 

или событиями); 
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется учреждением в 
соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности 

(далее – ООД); 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 
реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника. 

Праздники, традиционные события, мероприятия для участников 
образовательного процесса в течение учебного года планируются в соответствии 

с Календарем образовательных событий, Годовым планом работы МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка на учебный год. 
Таблица 9 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь 

День знаний 

Неделя безопасности 

День Государственного герба и Государственного флага РК 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

Международный день пожилых людей 

Осенние праздники 

Международный День учителя  

Ноябрь День народного единства 
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Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь 
День Святого Николая 

Новый год  

Январь 
День здоровья 

Рождество  

Февраль 

День российской науки 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Масленица  

Март 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Международный день театра 

Наврез 

Апрель 
День космонавтики 

Пасха 

Май 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов 

Международный день семьи 

Выпускной бал 

Июнь 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны  

Июль Всероссийский день семьи, любви и верности 

Август 
День физкультурника 

День государственного флага России 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО 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, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), 
двигательной (овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 
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ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы 
при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1. Для содержательного насыщения среды должны быть: 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 активности всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. в РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

5. все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 

детская библиотека и игротека, музыкально- театральная среда, предметно-
развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 

себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 

взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния. 
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 
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Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, 

с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения (физкультурный и музыкальный залы, специально отведенное место 
для детского экспериментирования, др.). Зонирование в группах достигается 

путем создания разнокачественных зон- пространств, необходимых для 

пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 
способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т.д. 
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают 

ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется 

возможность изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими 
группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 
внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, 

разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, 

одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и 

т. д. 
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 
ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 
принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ТНР, ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования: 
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к достижению конечного результата.  
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Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 
целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

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

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

группах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок 

и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами. На прилегающих территориях 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. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно 
пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование 
- инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

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 



110  

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации Программы оборудованы: отдельные кабинеты для занятий 

с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
Конкретное содержание РППС (перечень центров активности и 

оборудования) представлено в ООП ДО «Колокольчик» с.Лесновка, 

утвержденной приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.3.5), в Рабочей 

программе образовательной деятельности подготовительной группы «Теремок» 
общеразвивающей направленности, утвержденной приказом от 30.08.2022 № 122 

(п.3.5). 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. Рабочие места специалистов оборудованы 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 Программы; 
– 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 родители (законные 
представители) знакомятся с Программой для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. 

Программы оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом особенностей развития конкретного ребенка. 
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3.6. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР, ЗПР  

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. 

 

Направлениями деятельности МБДОУ, реализующего программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ТНР, ЗПР, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
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– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР и заключений ППк. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает 
соблюдение следующих позиций: 

1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с Программой, разработанным индивидуальным образовательным 
маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК; 

2. создание специальной среды; 

3. предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 
заключении; 

4. регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППк) МБДОУ. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ТНР, ЗПР строится по 
Программе, разработанной на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

При реализации Программы педагоги МБДОУ ориентируются на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 
Реализация Программы ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

МБДОУ; 

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 
– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 
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адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 
мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ТНР, ЗПР, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 
детей), стимулирование самооценки. 

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

ЗПР. Учитывая, что у детей с ТНР, ЗПР игра без специально организованной 
работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР, ЗПР 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. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с ТНР, ЗПР, переход к 
продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка с ТНР, ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ТНР, ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 
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дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении 

основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в 

основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения. 
 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 
квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе МБДОУ поддерживается положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 
скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя 

заведующего по ВМР (старшего воспитателя): 

 учитель-логопед, 
 педагог-психолог, 

 воспитатель. 

Для реализации Программы привлекаются другие специалисты МБДОУ 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). 
Заместитель заведующего по ВМР (старший воспитатель) обеспечивает 

организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ООП ДО МБДОУ, обеспечивает организацию деятельности 
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специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной 

организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными партнерами. 
Воспитатель (должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в 

области оказания помощи детям с задержкой психического развития) реализует 

задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом круг 
функциональных обязанностей воспитателя расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 
потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 
занятий, предусмотренных расписанием организованной образовательной 

деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по 

заданию специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда) воспитатель 
планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической 
или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с разделами Программы и 
рекомендациями специалистов. Основная функция учителя-логопеда – 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время организованной образовательной 
деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, 
обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи, 

решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 
консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 
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поступлении детей с ЗПР педагог-психолог участвует в обследовании каждого 

ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления уровня специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 
определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление 

«зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения.  

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 
дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной 

работы с детьми. Педагог-психолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, коррекции недостатков эмоционально-
волевой сферы, формированию произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитию социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Перед психологом стоят задачи преодоления 

недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего 
мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие 
рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их 

запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная 

работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 
консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы 
с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 
образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 
коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу 

как в работе с группой, так и индивидуально; 
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 
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В реализации коррекционно-педагогических задач участвуют инструктор 

по физической культуре и музыкальный руководитель. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из 

них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп 
формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 

ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения. 
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ и в группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 
Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 

ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 
Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой 

активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 
работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-

волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 
предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения ООП ДО МБДОУ и 

Программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по 
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которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей 
были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь 

педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 
Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям 
необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с 

рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 
совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, 

а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 
работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 
педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 
деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью Программы.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 

МБДОУ, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные 
задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, 
а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 
результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 

динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 
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разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ТПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 
Программы осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР, ЗПР) определяется на основании 

заключения ТПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное 
финансирование на основании ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации Программы, разработанной для детей 
с задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 
группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 
определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 3 и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования, письмом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10. 2013 №08-1408. 
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО для 

детей с ТНР, ЗПР и должен быть достаточным и необходимым для 
осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 
задержкой психического развития в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, 
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необходимые для организации реализации Программы, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 
том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет; 

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 
деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 
программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются 

в локальных правовых актах МБДОУ.  
МБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
 

3.9.   Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 
−   предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном видах; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждении результатов апробирования. 
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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, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), 

двигательной (овладение основными движениями). 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений ООП МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. Ее реализация осуществляется во всех 
образовательных областях развития ребенка: социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом 

развитии. В основе программы лежит системно-деятельностный подход. 

Содержание программы, ее задачи и формы работы с детьми по основным 
направлениям обеспечивают развитие личности и способностей каждого 

ребенка в различных видах деятельности (ФГОС ДО: Раздел 2. п.2.7.).  

Реализация программы осуществляется в организованной образовательной 
деятельности, познавательной, проектной и самостоятельной деятельности 

детей; в совместной продуктивной деятельности взрослых и детей; при 

подготовке и проведении праздников и вечеров развлечений, а также в 

повседневной жизни: во время прогулок, наблюдений, экскурсий, бесед, в 
индивидуальной работе, в процессе ознакомления с художественной 

литературой, при организации самостоятельной художественной и 

театрализованной деятельности, в работе с родителями и т.д. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей 

воспитанников с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» 

Сакского района Республики Крым (далее – Программа) формируется как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, коррекции развития личности ребенка с ОВЗ и направлена 

на создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного 
процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми 

образовательными потребностями дошкольного возраста. 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей 
воспитанников с задержкой психического развития разработана для ребенка 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанника, специфики образовательных 

потребностей и интересов ребенка. Программа реализуется в подготовительной 
к школе группе общеразвивающей направленности, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей дошкольного возраста (6-7 

лет) с ОВЗ и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. Срок реализации Программы – 1 учебный год (2022/2023 учебный 

год). 

 

4.1.2. Используемые Примерные программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), законодательными актами, 

регламентирующими организацию обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), на основе Основной образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» села Лесновка 

Сакского района Республики Крым (далее – ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка).  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть разработана на основе Примерной адаптированной 
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основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей задержкой 

психического развития (одобрены решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол 

№ 6/17), с учетом инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, 
Основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП 

ДО) МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена Региональной парциальной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 
Республике Крым «Крымский веночек» (авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева 

Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена решением 

коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
01.03.2017 г. №1/7), парциальными программами (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи – М.: Просвещение, 2009; Нищева Н.С. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи, СПб: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2007), а также рабочими программами специалистов психолого-

педагогического сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда). 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Основная цель взаимодействия МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с 
семьей воспитанника, имеющего статус ОВЗ, – создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка. 
Направления взаимодействия с семьей: 

1. Психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 
3. Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 
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4. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи 

детям в условиях семьи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 Коллективные формы взаимодействия (общие и групповые 

родительские собрания, Дни открытых дверей, практикумы, мастер-классы, др.). 

  Индивидуальные формы работы (анкетирование и опросы, 
беседы и консультации специалистов, др.). 

 Формы наглядного информационного обеспечения 

(информационные стенды и тематические выставки, выставки детских работ и 
семейного творчества, др.).  

 Опосредованное интернет-общение (создание интернет-

пространства группы, родительских чатов, электронной почты для родителей, 
размещение информации и материалов на сайте МБДОУ и группы).  

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами определяет общий успех коррекционно-развивающей деятельности 
и предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

− открытость ДОУ для семьи; 

− сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
− создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Лист изменений и дополнений 

в адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических 

особенностей воспитанников с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым 
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	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей воспитанников с задержкой психического развития (далее – ТНР, ЗПР) Муниципального бюджетного дошкольного образов...
	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 ре...
	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 с...
	Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категори...
	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ребенка с ТНР, ЗПР (далее – Программа) формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности ребенка с огра...
	Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей ребенка с ОВЗ, формирование и развитие личности ...
	Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образовани...
	Программа разработана рабочей группой педагогических работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников.
	Программа реализуется в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности «Теремок» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ОВЗ и обе...
	Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.
	Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются документы федерального, регионального, муниципального уровней, локальные акты МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка:
	 Федеральные документы:
	1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	2. Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
	3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
	4. Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
	5. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
	6. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018).
	7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и озд...
	8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще...
	9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.
	10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образов...
	11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общ...
	12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
	14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об...
	15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необхо...
	16. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. № р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».
	17. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
	18. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 года № 6/17;...
	19. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического здоровья, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 года №...
	 Региональные документы:
	1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым».
	2. Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 N 204 «Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы».
	3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 21.07.2021 № 1212 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного образования в Республике Крым».
	4. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 26.11.2014 № 314 «Об утверждении Порядка организации деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Республики Крым».
	 Основные нормативно-правовые документы МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка:
	• Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка.
	• Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер № 1250 от «15» декабря 2017г.).
	• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка (утверждена приказом от 12.08.2021г. № 125).
	•  Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка (утверждена приказом от 12.08.2021г. № 125).
	• Положение об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.
	• Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.
	• Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.
	• Положение о работе педагога-психолога МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.
	1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
	Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей поддержку индивидуальности воспитанника с тяжелыми нарушениями речи, со...
	Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей к...
	Цель Программы достигается через решение следующих задач:
	– реализация адаптированной образовательной программы;
	– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР, ЗПР;
	– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия;
	– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР, ЗПР 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, ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и...
	– 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, ЗПР, 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, ЗПР;
	– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР, ЗПР;
	– подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров дошкольного образования; обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
	Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, ЗПР предполагает:
	1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей воспитанника с ТНР, ЗПР.
	2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями ребенка с ТНР, ЗПР.
	3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.
	4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе результатов психолого-педагогиче...
	5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи ребенка с ТНР, ЗПР.
	6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с ТНР, ЗПР, этапов и методов ее реализации.
	7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.
	8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
	9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности ребенка с ТНР, ЗПР в режиме дня.
	Условия реализации Программы:
	• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;
	• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
	• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;
	• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;
	• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
	• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных условиях;
	• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности реализации задач Программы;
	• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР, ЗПР командой специалистов;
	• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-педагогического консилиума МБДОУ.
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы:
	(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
	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 МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка) и детей;
	– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
	– сотрудничество МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 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 программ:
	– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительн...
	– 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 психофизиче...
	– 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, ра...
	– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредств...
	- принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок с...
	- принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшег...
	- принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсор...
	– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.
	Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможнос...
	- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей ребенка;
	- принцип признания ребенка полноправным участником образовательного процесса;
	- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;
	- принцип интеграции усилий специалистов;
	- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям ребенка;
	- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
	- принцип постепенности подачи учебного материала;
	- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
	Основными подходами к формированию Программы являются:
	- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
	- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к ребенку с ОВЗ;
	- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;
	- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с ОВЗ;
	- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно;
	- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возраст...
	Специальные принципы
	Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социа...
	Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и не...
	Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сход...
	Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисис...
	Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ППк...
	Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ТНР, ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использ...
	Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ТНР, ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении...
	Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженн...
	Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ре...
	Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает...
	Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игро...
	Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным о...
	Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности.
	Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым соде...
	Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению ...
	Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеро...
	1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
	1.2. Планируемые результаты освоения Программы
	Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
	Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного обра...
	Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соотве...
	Настоящие требования являются ориентирами для:
	а) решения задач формирования основной образовательной программы МБДОУ;
	б) анализа профессиональной деятельности;
	в) взаимодействия с семьями воспитанников;
	г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;
	д) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
	Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
	1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
	1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте
	1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с ТНР, ЗПР, представленными в пяти образовательных областях
	Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы ребенка с ОВЗ разрабатываются на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, Примерной адаптиров...
	Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): ...
	При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается:
	- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны...
	- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
	- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества;
	- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства;
	- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе.
	Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, подробно описана в ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, утвержденной приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125 (...
	С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.
	2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития (2-3 года)
	2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей воспитанников с задержкой психического развития
	2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в подготовительной к школе группе Теремок», имеющей общеразвивающую направленность.
	В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанника, основными нап...
	Задачами деятельности МБДОУ являются:
	- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
	- формирование предпосылок учебной деятельности;
	- сохранение и укрепление здоровья;
	- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
	- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
	- формирование у детей общей культуры.
	Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР и заключений ТПМПК.
	Программа в соответствие с ФГОС ДО предполагает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (деле – о...
	- социально-коммуникативное развитие;
	- познавательное развитие;
	- речевое развитие;
	- художественно-эстетическое развитие;
	- физическое развитие.
	Программа реализуется с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка с ОВЗ, а также формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей....
	Специфика национальных и социокультурных условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка
	Крымский полуостров является многонациональным регионом. В этой связи особое значение приобретает проблема всестороннего этнического просвещения и привития детям навыков толерантного взаимодействия.
	Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Республики Крым.
	При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления образовательной деятельности:
	 климатические условия Республики Крым, т.е. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные условия;
	 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для адекватного выбора форм организации, средств и методов дошкольного образования; учет интересов и потребностей детей ра...
	 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, не только распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с профессиями х...
	Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги уделяют особое внимание формированию не только национального самосознания и базиса личностной культуры, означающего, что ребенок приобщается к общим, непреходящим человеческим ценностям...
	Парциальные программы и формы организации работы с детьми
	В работе с ребенком с ТНР, ЗПР используются следующие парциальные программы:
	1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи – М.: Просвещение, 2009;
	2. Нищева Н.С. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи, СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007).
	3. Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Крым, с достопримечательностями Сакского района, города Саки, родного села осуществляется в тесной взаимос...
	Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, быта и культуры малой родины, Республики Крым активно включаются во все формы работы с детьми и культурные практики:
	- в организованную образовательную деятельность (далее – ООД);
	- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ребенка;
	- в культурно-досуговую деятельность;
	- в самостоятельную деятельность детей;
	- в совместную деятельность с родителями воспитанников;
	- в работу с социумом.
	Условия реализации Программы предусматривают ознакомление ребенка с ОВЗ с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе задач программы «Крымский веночек», решаемых на фоне реализации ре...
	Содержание образовательной деятельности с детьми
	Физическое развитие
	Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости через традиционные игры и забавы народов Крыма.
	Организация двигательной активности детей при помощи подвижных народных (татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, немецких, армянских, азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих возрастным ...
	Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры.
	Социально-коммуникативное развитие
	Использование знаний о родном крае в игровой деятельности. Формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям Крыма, стремления сохранять национальные ценности.
	Использование национального регионального компонента в направлении социально-личностного развития ребенка включает:
	- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность Республики Крым, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых, работающих в Крыму, общественной жизни Крымского региона.
	- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города.
	Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
	Познавательное развитие
	Приобщение детей к истории Крыма. Формирование представлений о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой, объектами социальной жизни и т.п.
	Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Крым.
	Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной педагогики.
	Речевое развитие
	- обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, названия предметов быта) на различных языках народов Крыма;
	- ознакомление детей с произведениями устного народного творчества Крымчан: сказками, преданиями, легендами, пословицами, поговорками, загадками.
	Художественно-эстетическое развитие
	Формирование практических умений по приобщению детей дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.
	Художественно-эстетическое развитие дошкольников путем создания условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
	- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Крыму, в родном селе.
	- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями крымских писателей и поэтов.
	Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен родного края.
	Сложившиеся традиции в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка
	Традиционные события – неотъемлемая часть деятельности МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Они играют важную роль в воспитании ребенка: ритуалы и традиции развивают чувства сопричастности к сообществу детей и взрослых в детском саду, помогают освоить ценн...
	Реализация Программы предполагает активное участие всех участников образовательного процесса в традиционных событиях. А использование ритуалов, традиций способствует развитию интереса к истории семьи, детского сада, родного края; позволяет привлечь к ...
	Таблица 3
	Построение образовательного процесса основывается на адекватных формах работы с дошкольниками, соответствующими их возрасту. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурны...
	Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы
	Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных способностей, направленных на работу с быстро меняющейся информацией. Возникает необходимость ...
	1. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка поддерживает изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания. Общая цель воспитания в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка – личностное развитие дошкольников и создание условий для их ...
	- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
	- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;
	- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
	Воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательного процесса в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.
	2. Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой и изменение социального заказа общества в системе образования. Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Основн...
	3. Проблема интеллектуального развития и воспитания детей является одной из самых актуальных проблем педагогики. Современный ребенок должен не только много знать и уметь применять знания на практике, но и быть инициативным, самостоятельным, способным ...
	4. Педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка считает, что современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партн...
	Коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка строит связи с организациями-партнерами на основе следующих принципов:
	- добровольность,
	-  равноправие сторон,
	-  уважение интересов друг друга,
	-  соблюдение законов и иных нормативных актов,
	-  обязательность исполнения договоренности,
	-  учета запросов общественности.
	Работа в условиях социального партнерства создает возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы кажд...
	• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;
	• взаимодействие с учреждениями образования и культуры, учреждениями здравоохранения;
	• сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями Сакского района Республики Крым;
	• работу с семьями воспитанников детского сада.
	2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом психофизических особенностей воспитанников с задержкой психического развития (описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений ра...
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
	Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
	- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами;
	- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.
	Группа, которую посещает ребенок с ОВЗ, расположена в модульном здании МБДОУ. Территория модульного здания ограждена забором из сварных панелей «МАХАОН-стандарт» с 1 калиткой и двумя воротами. Источники шума не превышают санитарных норм. На расстоянии...
	В учреждении создана достаточная среда для поступательного и качественного развития учреждения. Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам.
	В целях эффективного функционирования и реализации Программы, МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования (таб...
	Таблица 4
	Интернет
	В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключены (методический кабинет, группы ДОУ, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет заведующей, бухгалтера, медицинские кабинеты). Функциони...
	Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка созданы современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей,...
	При реализации Программы для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей Программы с учетом различных условий, сложившихся в МБДОУ, групп и сроков реа...
	3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания представлен в ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, утвержденной приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.3.2).
	3.3. Распорядок и режим дня
	Особенности организации режимных моментов
	Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т.п.) вносят свои коррективы в запланированную...
	Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основн...
	Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:
	- рабочая неделя – пятидневная;
	- длительность работы детского сада – 10,5 часов;
	- ежедневный график работы детского сада с 7 30  до 18 00 часов;
	Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.
	Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом:
	 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
	 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специф...
	Основные принципы построения режима дня:
	1. Выполнение режима дня на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
	2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
	Режим дня разработан МБДОУ с учетом:
	- времени пребывания детей в группе;
	- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
	- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28;
	- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общес...
	- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2;
	- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.);
	- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».
	В дошкольной образовательной организации используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия.
	Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ подробно описана в ООП ДО «Колокольчик» с.Лесновка, утвержденной приказом заведующего от 12.08.2021г. № 125 (п.3.3).
	Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.
	3.6. Психолого-педагогические условия реализации Программы
	Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, ЗПР
	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 структ...
	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 деятельнос...
	6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
	Направлениями деятельности МБДОУ, реализующего программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы являются:
	3.7. Кадровые условия реализации Программы
	3.8. Финансовые условия реализации Программы
	3.9.   Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
	Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образовани... (1)
	Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
	 Обязательная часть разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей...
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