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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 

2022 г., регистрационный № 71847). 

Рабочая программа разработана с использованием следующих 

нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

- Закона Кемеровской области – Кузбасса от 05 июля 2013 года N 86-ОЗ Об 

образовании 

(в редакции Закона Кемеровской области от 31.01.2023 N 3-ОЗ); 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 111; 

- Уставом МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида». 

2. Программа составлена для обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ): 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР); 

АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития (далее-ЗПР) 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

сформированные в данной программе для обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФАОП ДО. 

4.  Рамочный характер программы раскрывает через представление общей 

модели образовательного процесса реализуемого учителем- логопедом с 

обучающимися с 3 до 7 лет, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста 

с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступает в качестве модулей, из которых создается 

настоящая программа. 
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5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2 Содержательный раздел Программы раздел включает описание  

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно- пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношения ребенка к миру; к другим  людям; к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно- развивающей 

работы). 

5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный 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); 

5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью рабочей программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях групп компенсирующей 

направленности. 
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2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях групп 

компенсирующей направленности 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого- 

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР И ЗПР, 

особенности организации развивающей предметно- пространственной среды, 

федеральный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном  

плане воспитательной работы. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не менее 40% от ее общего объема и ориентирован на 

специфику условий образовательной деятельности, традиций сада и группы, 

интереса детей. 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на реализацию специфики образовательной деятельности с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Специфика образовательной деятельности учителя- логопеда с 

обучающимися с 3 до 7 лет является создание условий для выявления и 

преодоления нарушений речевого развития, совершенствование 

коммуникации обучающихся и успешное усвоение ФАОП ДО. 

8. Программа также содержит материалы для развивающего оценивание 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации рабочей программы 

учителя- логопеда. Система оценивания качества реализации  рабочей 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий  

внутри образовательного процесса. 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Пояснительная записка: цель, задачи, принципы формирования 

программы, специфические принципы и подходы к формированию 

программы для детей в соответствии с нозологией. 

 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с 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. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования 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 ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- 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 обучающихся с ОВЗ, 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 развития обучающихся с 
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ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, 

тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения): открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования 
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предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных зрительных возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с 

нарушениями зрения посредством различных видов детской деятельности. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, социально-

коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-

пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы: воспитатели и специалисты 

разрабатывают программу в которой реализуют свое право выбора способов 

их достижения, выбора учебно-методического обеспечения реализации 

содержания, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и 

раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляющих в 

соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными 

потребностями: развивающее предметное содержание образовательных 

областей, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности; создание 

востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих 

педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; 

коррекционно-развивающую работу. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 
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партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и ФАОП ДО задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги 

разрабатывают программу. В ней педагоги реализуют право выбора способов 

их достижения, выбора учебно-методического обеспечения содержания, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 
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образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, 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. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, 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 с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 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 Организации силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с 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 
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с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся 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 обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР 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, 

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 педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и ФАОП ДО 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги 

разрабатывают программу. В ней педагоги реализуют право выбора способов 
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их достижения, выбора учебно-методического обеспечения содержания, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

       2.2. Планируемые результаты. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

нарушением зрения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

нарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации программы для слабовидящих и 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов 

у ребенка появляется способность использовать зрение в отражении 

окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; 

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со 

слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия с помощью педагогического 

работника, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек 

ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. 

Проявляет избирательное отношение к предметам; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с педагогическим работником, активно подражает им в речи и 

звукопроизношениях. Зрительно узнает близких окружающих. 

Положительно относится к совместным с педагогическим работником или 
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родителями (законными представителями) действиям, проявляет интерес к 

его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны педагогического 

работника, родителей (законный представителей), принимающих участие в 

совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических 

работников, родителей (законных представителей), может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, 

способен узнавать их по слову, проявляет понимание связи слов с 

воспринимаемым им зрительно предметов и объектов, использует 

вербальные и невербальные средства общения; 

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, 

двигаться в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятия, 

на результат игровых действий с игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в 

знакомом и в малознакомом пространствах, использует зрение при 

преодолении препятствий, активен в ходьбе для удовлетворения своих 

жизненных потребностей. При ходьбе на основе контроля зрения способен: 

сохранять, изменять направление движения и достигать цель. Крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного 

образования на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у 

слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

работника культурные способы деятельности, проявляет известную 

инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает 

опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с 

ними позитивных деловых отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх с детьми. Проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию с другими детьми и 

педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с 
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участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование 

речи для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владение лексическим значением слов, правильное обозначение 

предметов и явлений, действий признаков предметов, признаков действий; 

выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, 

умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита 

моторика рук, их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и 

другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы педагогическим работником и обучающимся, интересуется 

причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными способами 

познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к 

осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой 

картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 
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литературные произведения (чтение педагогическим работником, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

слабовидящего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

обучающихся в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые 

ориентиры адаптированной основной образовательной программы 

Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 

 

Целевые ориентиры реализации программы для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух 

- трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

слов, которые могут сопровождаться жестами; 
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11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

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

основных цвета и две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

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

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 
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поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

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

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

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

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 
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работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

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

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

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

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

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
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многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 
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используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания программы, 

реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их 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 
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материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует с педагогическим работником в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в 

быту и в игре под руководством родителей (законных представителей), 

педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми 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 создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других 

обучающихся требованиям педагогического работника. 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 педагогического работника. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную 

инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся 

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 



22 
 

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. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для 

него делом, не отвлекаясь, в течение 5 - 10 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, 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 

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. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок 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 с 

педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 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 

обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 
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педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок 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, крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с ЗПР к 7 - 8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, 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 с педагогическим работником и другими 

детьми, 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, 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 

педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, 

готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются 

показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 
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другое), 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 педагогического 

работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает 

приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные 

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. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в 

диалоге, обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными 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. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) 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. 

б) 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 
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материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

5. 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 другое), 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, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной 

образовательной организации 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 общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) 

в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является 

важнейшей задачей дошкольного образования. 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) Организации 

вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего 

обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, 

на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, 

что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При 

разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее 

значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим 

феноменологию задержанного психического развития и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 
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образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития 

выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

анализировать и дифференцировать параметры познавательной 

деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, 

коммуникации и обучаемости. 

 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы 

на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении 

дальнейшего обучения следует руководствоваться описанием следующих 

групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым 

может быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития вариант (вариант 7.1) (далее - ФАОП НОО (вариант 

7.1). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная 

активность: по общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, 

поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой 

преимущественно эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым 

может быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития вариант (вариант 7.2) (далее - ФАОП НОО (вариант 

7.2). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, 

поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 
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неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с "органической" 

деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, 

склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью 

и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, 

затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе 

обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым 

может быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2) при условии 

индивидуализации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к легкой умственной отсталости. 

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых 

форм саморегуляции и произвольной активности. Умственная 

работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные 

трудности понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их 

на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне 

учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с 

окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием 

задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в процессе диагностического обучения. 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной программы, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой по программе, заданным требованиям Стандарта 

и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе реализации программы. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры программы 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа реализует право педагога самостоятельно выбирать 

инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

программы оценка качества образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) обеспечивает единое качество образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества реализации программы: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 
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III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Пояснительная записка. 

 

 В содержательном разделе программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

При разработке рабочей программы использованы образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом психофизических, возрастных, индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности, определенные в 

программе, выбраны с учетом специфики климатических, региональных, 

географических, кадровых и иных конкретных условий ее реализации. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагог следует общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим.  

Педагог, реализующий данную программу, отбирает содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимая во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

  



32 
 

3.2 Описание образовательной деятельности обучающихся в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

        В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

нарушением зрения в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с нарушением зрения, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений -

развития обучающихся с нарушением зрения. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

3.2.1. Образовательная деятельность со слабовидящими 

обучающимися и обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) дошкольного возраста 

 

3.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 
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Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

важны следующие знания: 

- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, 

фамилия, имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); 

элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может 

звучать); 

- элементарные правила вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на 

улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей 

(законных представителей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, 

игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 

удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практических действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

важны следующие умения: 

обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена 

для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, 
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имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по 

предметам)? 

б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, 

орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, 

жесты, поза); 

по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, 

позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации 

чувства опасности, боязни; 

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям 

важно овладеть следующим: 

пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается 

имя; 

опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 

действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим 

работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 
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умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, 

преодолевать известные препятствия, делать остановки по слову 

педагогического работника, родителей (законных представителей), 

использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 

или действия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве 

с ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей 

(законных представителей), предупреждающих об опасности. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

развитием у слабовидящего и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых 

социальных и предметных сред и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и 

вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, 

взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, 

другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем 

самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия 

слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению 

(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно 

четко, но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое 

отношение к происходящему, используя просодическую сторону речи, 

моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения 

положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего 

порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, 

восклицания соответствующего порядка). 

2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, 

пантомимике, позах): знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, 

радость, удивление, страх), развивать элементарные умения, обогащать опыт 

их произвольного воспроизведения (по просьбе педагогического работника) с 

помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком 
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детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и 

обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных 

рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека. 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению 

воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-

моторного поведения посредством создания в Организации музыкальной 

среды, аудио среды, актуальной и востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования 

звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства 

компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по 

общению, развитие грамматической, просодической сторон речи, 

обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудности или невозможности зрительного 

отражения: 

- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по 

локализации голоса уточнить его местоположение относительно себя; 

- развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться 

держаться прямо (если человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

- громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) 

суть сообщения; 

- обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, 

отражающие его отношение к ситуации общения; 

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их 

выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, 

обогащение опыта установления отношений с окружающими, расширение 

социальных контактов (организация общения с детьми других возрастных 

групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических 

действий, операций разных видов детской совместной деятельности, 

формирование представлений о совместном характере действий, обогащение 

опыта их выполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в 

разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение 

представлений (общих) о внешнем облике родителей (законных 

представителей), братьев и сестер, бабушки, дедушки в соответствии с 

возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): 

город, деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о 

предметных объектах и их пространственном расположении, организации 

пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 

комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, 

необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений 

моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием 

элементарных представлений о внешнем виде, использовании им предметов 

или орудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или иную 

деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие 

представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с 

куклой, моделирующих деятельность человека. 

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и 

неживой (комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни 

человека, о роли и деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. 

Развитие просодической стороны речи, формирование элементарных 

представлений об интонации человеческого голоса. Обогащение опыта 

слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта 

участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, 

осязания, зрения (при наличии остаточного зрения), речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, 

обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполнения 

трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими 

детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и 

точным выполнением действий общения, предметно-практических действий, 

опыта адекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения 

организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, 

инсценировках. 
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18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта 

обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием 

колодки шеститочия). 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, 

предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в 

образовательной среде Организации: помочь приобрести знания, 

полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия 

с предметными объектами образовательного пространства, развивать 

смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать 

умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: 

предметы мебели групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; 

предметы умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, 

кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать 

название целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название 

и назначение; знать название помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, 

задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить 

(положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно 

закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; 

застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; 

повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и 

называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть 

им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для 

умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости набранную 

воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), 

брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», 

блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 

самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое 

пространство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, 

порог, потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая 

дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь между 

пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, 

перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего 

сделаны. 
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Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки 

подниматься и спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством 

предметно - практических действий в игровой деятельности (игрушки, 

игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной 

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 

признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 

навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения 

перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических 

действий - трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие 

зрительно-моторной координации в системе «глаз - рука», моторики рук; 

развитие умений и опыта зрительного контроля в практической 

деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и 

действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной 

практической деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование 

знаний и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; 

формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 

алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; 

формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; 

формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых 

операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений 

глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на 

этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда); 

- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда 

работников Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их 

значением для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, 

основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) 

трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - 

способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 
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уважительного отношения к труду педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в предметно-пространственной среде ДОО: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных 

представлений об организации (обустройстве) пространств мест 

жизнедеятельности в образовательной организации, умений и навыков их 

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах 

детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 

формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; 

обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта 

соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных 

с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к 

педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни. Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного 

преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ 

использования). 

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу 

педагогического работника, передвижения в пространстве и выполнения 

действий с использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной 

местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения 

равновесия, устойчивости позы. 

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового 

объекта, изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой 

ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и цвете 

объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: 

сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию 

культурно-гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как 

будущего обучающегося. Формирование первичных представлений об 
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образовательной организации как предметно-пространственной среде 

обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его 

предметно-пространственной организации: парта обучающегося, расстановка 

парт в классе; стол педагогического работника, его местоположение 

относительно входа, парт обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, 

отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на 

стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами 

пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за 

парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении 

обучающихся в учебном классе, в образовательной организации: 

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных 

произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных 

принадлежностях, предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, 

внешнем облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических 

литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих 

представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового 

общения в системе координат «учитель - ученик», «ученик - учитель», 

«ученик - ученик». 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением социально-

коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным 

зрением: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового 

восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие 

знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его 

деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, 

экскурсии в Организации, наблюдения за трудом педагогических 

работников; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением 

позы; на моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 
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социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с 

пониженным зрением: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, 

с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

3.2.1.2. Познавательное развитие 

Основные задача образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

познавательной деятельности, с освоением новых социальных и предметных 

сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы 

познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, 

чувства нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к 

тонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием 

осмысленности зрительного восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического 

взаимодействия с предметами и объектами действительности, 

наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками 

сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. 

Развивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных 

задач, востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. 

Создавать ситуации и побуждать обучающихся к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка 

умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений с 

подключением осязания формировать полные, точные, детализированные и 
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дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое 

- часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия 

и осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение 

опыта взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, 

разных форм, величин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, 

повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция 

зрительных функций: повышение способности к форморазличению, 

цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для 

жизни человека, важными для человека. Развитие осмысленности 

восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

б) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа, определением его формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 

эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация 

воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах 

действительности с формированием целостных, детализированных, 

осмысленных образов, развитие способности устанавливать родовые, 

причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представлений 

в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим работником 

обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, 

звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 
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5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 

развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: 

формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие 

зрительно-моторной координации, как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, 

обогащение опыта предметных игр, знакомство с предметами 

действительности, малодоступными детям для повседневного использования, 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности. 

8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных 

образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта 

установления связей: формирование целостных представлений об объектно-

предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), 

игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, 

продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности: развитие интереса к 

рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта 

дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений 

и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

- создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих 

предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, 

поддержание интереса к таким ситуациям. 
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2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных 

произведений, музыки, созданию новых предметных сред, к играм в 

сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 

поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая 

чашка?), к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям 

(например, расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта 

проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, 

объектам разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, 

детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) с 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием 

практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь 

результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться 

чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта 

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 

познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной 

деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении 

информации о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, 

возникших ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи 

в форме беседы в ситуациях «педагогический работник - ребенок», «ребенок 

- ребенок». 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь 

освоенного плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) 

деятельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие 

умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах 

деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 

организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 
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организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 

(горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) 

деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с 

концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. 

Развитие точных и полных представлений «схема тела», обогащение 

двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на 

слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на 

плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, 

нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, 

самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 

деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и 

обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение 

выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного 

выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие 

чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к 

обучению в образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности 

к анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 

сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-

следственных связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, 

пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных 
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движений и формированием умений выполнять обследовательские действия 

осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 

контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование 

умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейных полях. 

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену 

очков, использовать подставки под книгу; кратковременно приближать 

объекта восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без 

задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие 

утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на 

близком расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; регулировать 

осанку в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, 

формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного 

поведения, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной 

характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных 

положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве 

Организации: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

познавательного развития: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 
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- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

3.1.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий 

для: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной 

литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, 

обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы 

речевой деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 

языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. 

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих 

однозначных интонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, 

торжественности, печали. Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе 

говорения с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в 

дыхании пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и 

обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - 

развитие умений и обогащение практического опыта обследования 

предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), 

его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства 

и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет 
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по перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем». Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 

с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих 

их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в 

речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания 

предметов и явлений действительности, способности к упорядочиванию 

чувственного опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий 

и деятельности - умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданном содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи - развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение), вовлечение в словесные игры «Я 

скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; 

придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации 
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Развитие операциональных и контролирующих органов письменной 

речи. Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 

мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. 

Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения в 

организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие 

орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие 

умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, 

коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению 

письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

речевого развития слабовидящего обучающегося: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, 

штриховки, раскрашивание); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

3.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
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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; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим 

ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, формирование положительного отношения к миру, к себе 

и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, 

повышение способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия 

(контактного и дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с 

развитием ощущений: 

- круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон 

- цилиндр, конус; 

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, 

форма яйца; 

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, 

параллелепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 

предметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности форм предметов: развитие умений 

зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, 

повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных 

элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) 

их изображений, иллюстративно-графического материала, художественных 

цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 
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вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 

рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ 

плоскостей) объектов восприятия, повышение способности к контрастной 

чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией 

эстетических чувств и переживаний - стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, 

величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 

выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: 

расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 

предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с 

ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с 

предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на 

гармоничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих 

эстетические чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, 

восприятие которых основано на дивергенции (площадь объекта и 

удаленность от ребенка) с последующим обсуждением возможно 

переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт восприятия природы, ее 

явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и 

расширение опыта выполнения движений разной сложности и разными 

частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и 

приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и 

голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в 

ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта 

участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз - нога», 

«глаз - рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных 

движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного 

контроля: 
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а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, 

повышение двигательной активности, совершенствование формы движений, 

ее коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие 

чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и 

реализовывать характерные динамические изменения в процессе движения, 

способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в 

движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 

ориентировка на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, 

знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание 

названий пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений 

правильно захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять 

точные движения и действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. 

Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с 

изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-

обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-

медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с 

проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, 

к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 

опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 

фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных 

спектаклей, инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 

считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и певческую 
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деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном наполнении разных видов творческой 

деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, 

узнавали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), 

записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник 

пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству 

человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих 

профессиях человека. 

Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, 

самореализации, как в процессе творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

- расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов; 

- формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология»; 

- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с 

тем, чтобы достичь результата.  

- развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых 

предметных сред в предметно-художественной деятельности, 

любознательности.  

- воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам 

человеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в 

коллективных видах художественно-эстетической деятельности.  

- развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений 
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(стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического развития 

слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- 

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

3.1.1.5. Физическое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий 

для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Физическое развитие» с развитием у 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием 

положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в 

формировании двигательных умений. Расширение объема движений (с 

учетом факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение 

двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных 

чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); 

развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении 

движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, 
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знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их 

разнообразия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, 

пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение 

контролирующей и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и 

совершенствование координации, функций равновесия, чувства ритма, 

физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема 

двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и 

игровых действий, пространственных представлений, обогащение опыта 

участия в подвижных играх с различной степенью подвижности: игры 

низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего 

воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, 

наращиванию мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие 

правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, 

в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных 

умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным 

занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - 

формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) 

ребенка с нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 

бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и 

инициативности организации физических упражнений (разных видов). 

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 
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играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых 

для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и 

навыков выполнения практических действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизации) выполнения 

утилитарных практических действий; формирование представлений о частях 

тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни 

человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми 

зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к 

изучению своих физических, в том числе зрительных, возможностей; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу педагогического работника; формирование умения и обогащение 

опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к обучению в образовательной 

организации: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие способности к 

саморегуляции, самоконтролю организации и выполнения движений. 

Обогащение опыта проявления активности, инициативности, 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук 

(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 

развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на 

другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», 
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«кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание 

стола пальцами». Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием 

одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. 

Обогащение опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, 

мячей (предметов) разной упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

слабовидящего обучающегося и обучающегося с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности, подвижные игры на координацию и 

равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

физического дошкольника с нарушениями зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, 

обручи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц  Неделя  Младший возраст Старший возраст 

Сентябрь 1 Наша группа/ Наш детский сад Наша группа/ Наш детский сад 

2 Овощи. Огород Овощи. Огород 

3 Фрукты. Сад Фрукты. Сад 

4 Дары осени (грибы, ягоды) Дары осени (грибы, ягоды) 

01.09 1 сентября: День знаний 

27.09 День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 Осень «Что такое осень?» Осень «Что такое осень?» 

2 Деревья. Лес. Деревья. Лес. 

3 Предметы вокруг нас. Игрушки. «Откуда хлеб пришел?» 
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4 Предметы вокруг нас. Посуда Предметы вокруг нас. Посуда 

5 Предметы вокруг. Мебель Предметы вокруг. Мебель 

1.10 Международный день пожилых людей 

4.10 День защиты животных 

Третье воскресенье октября: День отца в России 

Ноябрь 1 Домашние птицы Домашние птицы 

2 Дикие птицы Дикие птицы 

3 Домашние животные. Домашние животные 

4 Дикие животные. Дикие животные. 

5 Животные жарких стран и Севера Животные жарких стран и Севера 

4.11 День народного единства 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России 

30.11  День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 1 Животный мир морей и океанов Животный мир морей и океанов 

2 Зима Зима 

3 Новый год Новый год 

4 Зимующие птицы и перелетные 

птицы 

Зимующие птицы и перелетные птицы. 

4.12 День добровольца (волонтера) в России 

8.12 Международный день художника 

9.12 День Героев Отечества 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

31.12 Новый год 

Январь 1 Зимние забавы Зимние забавы 

2 Одежда. Обувь. Головные уборы. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

3 Человек. Части тела. Человек. Части тела. Мое здоровье 

4 Профессия. Инструменты Профессия. Инструменты 

27.01 День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль 1 Транспорт Транспорт 

2 Улица. Город Улица. Город. БДД 

3 Защитники Отечества Защитники Отечества 

4 Семья Семья 

08.02 День российской науки 

21.02 Международный день родного языка 

23.02 День защитника Отечества 

Март 1 Мамин праздник Мамин праздник 

2 Весна Весна 

3 Части суток. Части суток. Часы. Календарь. 

4 Дом Дом. Жилища разных народов 

8.03 Международный женский день 

27.03 Всемирный день театра 

Апрель 1 Бытовая техника Быт. техника. Техника безопасности 

2 Космос Космос. Солнечная система 

3 Растения. Цветы Растения. Цветы 

4 Насекомые Насекомые 

12.04 День космонавтики 

Май 1 День Победы День Победы 

2 Любимые сказки Глобус и карты. Страны и народы 

3 Мой город. Моя страна Мой город. Моя страна 

4 Лето Лето  
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01.05 Праздник Весны и Труда 

09.05 День Победы 

24.05 День славянской письменности и культуры 

                     Курсив – из федерального календарного плана воспитательной работы 

3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

       Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник 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. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник 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 педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

 

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 
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для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушениями слуха. 

Основной целью работы с родителями (законным представителям) глухих и 

слабослышащих детей является обеспечение адекватных микросоциальных 

условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление 

состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей (законных 

представителей), вовлечение их в образовательный процесс для 

формирования компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: сформировать у 

родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, 

способствующие гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в 

семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей (законных 

представителей), снижения уровня фрустрированности личности; 

способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся; 

обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в 

семье реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и 

реабилитации обучающихся, обеспечивающим оптимальное развитие 

глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной 

адаптации глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных 

представителей), оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной 

образовательной организации не только важно, но и принципиально 

отличается от этого взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как 

слышащих обучающихся, так и обучающихся с нарушенным слухом. Это 

обусловлено особенностями психолого-педагогической реабилитации после 

кохлеарной имплантации. 

Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от 

правильности ее проведения на первоначальном этапе. При этом 

оптимальными условиями являются воспитание ребенка в семье, в 
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окружении слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и 

постоянное целенаправленное воздействие на ребенка родителей (законных 

представителей), которые подготовлены к этому специалистами. При этом 

продолжительность данного периода достаточно велика: в среднем 9 - 12 

месяцев для обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12 - 15 месяцев 

для обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна 

проводиться таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное 

целенаправленное их обучение взаимодействию с собственными детьми на 

уровне эмоционального общения, "эмоционального диалога", развития 

сенсорных эталонов, снижающих риск сенсорной депривации. 

Содержание работы сурдопедагога с ребенком с КИ и его семьей 

определяется логикой становления и развития взаимодействия слышащего 

ребенка первого года жизни с близкими и включает несколько сессий: 

ориентировочная; запуск эмоционального взаимодействия ребенка с 

близкими на новой сенсорной основе; запуск понимания речи; запуск 

спонтанного освоения речи в естественной коммуникации. Задачи каждого 

этапа деятельности определяется как для ребенка, так и для его родителей 

(законных представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать 

Программу в условиях группы кратковременного пребывания. В этой группе 

ребенок с КИ обеспечивается индивидуальными коррекционными занятиями 

с сурдопедагогом и педагогом-психологом. 

После начала адекватной реакции на звуковые сигналы, ребенок может 

воспитываться и обучаться в группе комбинированной направленности. При 

этом деятельность всего педагогического коллектива - и под его 

руководством - родителей (законных представителей) должна быть 

направлена на решение задач первоначального этапа реабилитации. При этом 

будет сохранено важное условие успешной реабилитации - нахождение 

ребенка с КИ среди слышащих и нормально говорящих обучающихся и 

обеспечение ежедневными коррекционно-развивающими занятиями (хотя 

эффективность может быть и ниже, чем при воспитании в семье). 

На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических 

работников и родителей (законных представителей) должно включать 

следующие направления деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями 

(законными представителями) и окружающими близкими людьми на 

специально-организованных занятиях и, что самое важное, в повседневной 

жизни. Эмоциональное взаимодействие педагогического работника и ребенка 

обеспечивает развитие коммуникации, становление отношений между 

близкими и другими людьми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через 

вовлечение их в различные виды деятельности, соответствующих их возрасту 
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(игра, рисование, лепка, конструирование, экспериментирование) с учетом 

этапа психолого-педагогической реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание 

значимости своей роли в психолого-педагогической реабилитации ребенка 

после КИ. 

Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной 

группе). Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение адекватных микросоциальных 

условий развития ребенка с КИ в семье, поддержка активной позиции 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка (или 

в ее формировании и развитии). 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: сформировать 

у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, 

способствующие гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения, установить их причины, и способствовать их 

коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) 

адекватных представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 

обучать родителей (законных представителей) приемам и методам 

воспитания и обучения своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное 

развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной 

адаптации ребенка с КИ; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных 

представителей), оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушенным слухом (глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и 

Организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

обучающихся, предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 
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Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в 

Программе как в каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы Организации с 

родителями (законными представителями) обучающихся с нарушенным 

слухом. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

КИ: 

организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания обучающихся; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося 

с нарушениями зрения: формирование у родителей (законных 

представителей) обучающегося адекватного отношения к его настоящим и 

будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с 

нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции: 

принимать ребенка таким, какой он есть; 

принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к 

возможностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в 

неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: 

гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие 

родителями (законными представителями) позитивных представлений о его 

личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного 

зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей (законных представителей) к участию в роли наблюдателей 

непосредственно образовательной деятельности, коррекционно-развивающей 

деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений их 

ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения 

результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по 
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созданию условий проявления у ребенка способностей, одаренности, 

например, вовлечение родителей (законных представителей) в разработку и 

реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых 

мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего 

ребенка с нарушениями зрения как их участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования у родителей (законных представителей) адекватного 

отношения к возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями 

зрения предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного 

компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды 

взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) 

в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 

презентаций, создание Организацией для родителей (законных 

представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь 

родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, 

освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с 

нарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации 

ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе 

посредством взаимодействия педагогических работников, специалистов с 

семьями обучающихся. Взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) ребенка с нарушениями зрения 

направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в 

вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в 

освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в 

развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся по приоритетным направлениям деятельности Организации 

можно объединить общей тематикой, например "Формирование основ 

здорового образа жизни ребенка в семье". Такая тематика для 

взаимодействия с родителями (законными представителями) многоаспектна, 

широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей 

(законных представителей), интернет-ресурсы для родителей (законных 

представителей), методические разработки, информационные листы для 
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родителей (законных представителей), технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными 

представителями). Важно развитие уровня взаимодействия педагогических 

работников и семьи: от возможного стремления родителей (законных 

представителей) избегать контактов с педагогическими работниками или от 

уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с 

постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его 

мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП 

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

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
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3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник 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. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. 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 с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
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Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

 

3.5. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучаю-

щихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Согласно п.43.3 ФАОП ДО 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, мето-

дики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО;  
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- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессио-

нального потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с 

ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспе-

чить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соот-

ветствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирую-щий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 
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разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предвари-

тельный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

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

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

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

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые иг-

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

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

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР.  
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Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на 

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

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 
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языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-

бенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 
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дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

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

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 

также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоцио-

нального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность 

в общении с педагогическим работником, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 



78 
 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», 

«откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

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

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

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

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться 

в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
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некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 
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использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость).  

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
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(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расшире-ние 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

- жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пере-сказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий 

и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка 

с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

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

речевом высказывании; 

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

на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (вы-

кладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение 

- отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
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- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают 

и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

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

спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников 

с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 
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1.2. Направления воспитания 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Родина и 

природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

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

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

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

Отчизны в целом). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 
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основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться 

в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и 

здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения 

к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Культура, 

красота 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство.  

 

В рамках реализации программы обеспечена организация системы 

взаимодействия и поддержки ДОУ со стороны ПМПК, ППМС-центра, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. 

 

 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с нарушением зрения, тяжелыми нарушениями речи. 

 

4.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с нарушениями зрения.  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

нарушениями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
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художественно-эстетическому развитию ребенка 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. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения 

ребенка с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными 

патологиями, осложняющими естественное развитие адаптационно-

компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и 

воспитания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

 

а) владение педагогическим работниками: 

специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - 

слабовидящий"; 

правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения 

(выраженные трудности зрительного отражения в очках), суженной 

сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное зрение; 

умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, 

безопасности, развитие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности 

ее зрительного восприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной 

активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной роли зрения 

умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 

координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с 

пониженным зрением - с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - 

слабовидящий", "зрячий - с пониженным зрением"; 

коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушениями зрения в предметно-пространственной среде, социально-

бытовой, игровой ситуации; 
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методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста; 

ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения 

адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя 

его инициативность и самостоятельность; 

разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с 

нарушениями зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за 

ним право реализовывать свой выбор; 

своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей ребенка. 

 

4.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР.  

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

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 
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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. 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в возрасте 3- 7 лет обеспечивает реализацию АОП ДО, 

разработанной в соответствии с ФОП ДО. Педагоги, работающие в  

обучающимися с 3 до 7 лет самостоятельно проектируют  ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

4.2.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

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

своих чувств и мыслей; 

 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
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учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 

4.2.2. ППРОС обучающиеся в возрасте 3до 7 лет создается педагогическими 

работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС обучающиеся в возрасте 3- 7 лет: 

содержательно-насыщенна и динамична - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасна - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учтена целостность образовательного процесса в 

группе, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствовуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

 

4.2.3. ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

Для организации РППС в ДОО следует рассматривать пространство в рамках 

имеющихся возможностей. Традиционно это система кабинетов для 

специалистов в ДОО. Для максимально возможного использования 

имеющегося пространства, предлагается использовать базовые 

функциональные модули с учетом взаимодополнения образовательных 

областей. Функциональный модуль – это группа функционально связанных 

компонентов (учебные пособия, игры, игрушки, материалы, оборудование, 

инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для организации 

пространства. Таким образом, образовательные задачи развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста могут быть решены с учетом 

возможностей имеющего пространства. Инфраструктура ДОО может 

включать следующие функциональные модули:  

– «игровой»;                                                                                                                                                                            

– «физкультурно-оздоровительный»;                                                                                                                                       

– «музыкальный»;                                                                                                                                                                                 

– «художественно-творческий»;                                                                                                                                                          

– «поисково-исследовательский»                                                                                                                                                     

– «релаксации»;                                                                                                                                                                            

– «логопедический»;                                                                                                                                                                          

– «психологического сопровождения»;                                                                                                                                     

– «дефектологический»;                                                                                                                                                                                                     

– «административный»;  

– «территории и архитектуры ДОО».  

 

Общая характеристика функциональных модулей. 

    

  1. Функциональные модули ориентированы на следующие возрастные 

группы: 

– II младшая группа (3-4 года); 

– средняя группа (4-5 лет); 

– старшая группа (5-6 лет); 

– подготовительная группа (6-7 лет). 

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные 

области (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
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физическое развитие) с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников.                                                                                                                          

3. Организация пространства ДОО соответствует количественному 

наполнению Перечней функциональных модулей в зависимости от 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников и требованиям к 

устройству и организации помещений ДОО.                                                                      

4. Количественное наполнение каждой из позиций Перечней 

функциональных модулей соответствует требованиям к устройству и 

организации помещений ДОО по принципу предлагаемого количества, 

исходя из типовой численности группы детей.                                                                   

5. Перечни функциональных модулей рекомендуются для использования 

независимо от вида ДОО.                                                                                                     

6. Позиции перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) 

функциональных модулей могут быть использованы для организации РППС 

родителями дошкольников в домашних условиях.                                                            

7. Перечни функциональных модулей в части общефункциональных 

компонентов, таких, как мебель, сопутствующее оборудование, 

образовательные и развивающие информационные технологии, могут 

коррелировать с перечнями, предложенными в настоящих рекомендациях.    

8. При организации разновозрастных групп воспитанников содержательное и 

количественное наполнение функциональных модулей реализуется в 

зависимости от количества и возраста детей по усмотрению ДОО. Критерии 

оценки РППС: Открытость среды для преобразований:                                                        

– элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, 

выставки-мастерские и пр.);                                                                                                                  

– отсутствие жестко закрепленных центров активности.                             

Современность среды: – современные и традиционные игрушки и пособия;                  

– оборудование, соответствующее реалиям времени;                                                 

– мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной 

социально-культурной ситуации (трансформируемость, 

полифункциональность и пр.).                                                            

Ориентированность на повышение физической активности:                                             

– специальное оборудование для физкультурного центра;                                                                                                                                            

– пространство для осуществления физической активности. 

Приспособленность для познавательной деятельности:                                                           

– дидактические игры и материалы;                                                                                  

– книжный центр с набором разнообразных книг;                                                               

– обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы);       

– материалы для экспериментальной деятельности и др.                    

Приспособленность для сюжетно-ролевых игр: 

– игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии 

с гендерными предпочтениями;                                                                                        

– пространство для организации сюжетно-ролевых игр.                       

Ориентированность на творческое развитие: – игры и материалы для 
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организации творческой активности детей;                                                                                        

– пространство для организации творческой активности детей.                     

Элементы природы в среде: – специально оборудованный центр природы;     

– растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности;                         

– прочие элементы природы в среде.                                                                       

Комфортность среды:                                                                                                                     

– мягкая, комфортная мебель;                                                                      

-  уголок психологической разгрузки (уединения);                                                              

– наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;                        

– оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в 

пространстве (возможности для свободного осуществления детьми 

непересекающихся видов деятельности, свободного перемещения в 

пространстве группы).                                                                                                           
Эстетика среды:                                                                                                                              

– наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на 

стенах, выставки предметов народного творчества, репродукции картин и 

пр.);                                                                                                                           

– присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, 

пола);                                                                                                                                      

– сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», 

«кислотных» тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, 

несоответствия и пр.).                                                                                                

Безопасность среды:                                                                                                                   

– обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при 

использовании которых их физическому и психическому здоровью не 

угрожает опасность;                                                                                                          

– соответствие предметно-развивающей среды требованиям СанПиН 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение:                                                                                          

– наличие необходимой документации (правовая база; текущая 

документация; паспорт кабинета);                                                                             

– соответствие методической литературы направлению деятельности, 

наличие периодических изданий.                                                                                 

Создание информационного пространства для родителей:                                             

– содержание информационных материалов для родителей;                                              

– эстетика оформления;                                                                                                         

– наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение 

родителей в образовательный процесс.                                                                                                                                                                      

Вариант организации внутренней инфраструктуры ДОО в виде центров 

Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности, в которых организуется образовательная деятельность.  В 

группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс из 12 центров детской активности:                                                       

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 
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интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие».                                                                                                                             

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»).                          

 4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                                                                               

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 

для формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».                                                                                                

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»).                                                                                           

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».                                    

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 
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интеграции содержания всех образовательных областей.                                                 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».                

10.Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников.                                                                                 

11.Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию 

имеющихся у них нарушений.                                                                                                         

12.Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 

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

Кроме того, возможны следующие варианты группирования средств 

обучения и воспитания по категориям:                                                                                                                    

1. Раннее развитие;                                                                                                               

2. Конструирование и строительные наборы;                                                                   

3. Сюжетные игры и игрушки;                                                                                            

4. Развивающие игры и оборудование;                                                                   

5. Спорт и подвижные игры;                                                                                             

6. Творчество и медиа;                                                                                                                   

7. Дидактические игры и материалы. 

  

4.3. Реализация рабочей программы обеспечивается созданными в ДОУ  

кадровыми, финансовыми, материально-техническими условиями. 

 Литература: 

 литература для речевого развития  

1. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.– 

Санкт- Петербург: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2010. – 160 с.  

2. Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

дошкольников 4- 6 лет в 4-х частях. Часть 3 (5-6 лет). Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Баласс ; Школьный дом, 2011.- 64 с. 

3. Бунеева Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

дошкольников 4- 6 лет в 4-х частях. Часть 4 (5-6 лет). Изд. 2-е, перераб. – М.: 

Баласс ; Школьный дом, 2011.- 64 с. 

4. Жукова, Н.С. Букварь: Учебное пособие.- Москва : Издательство Эксмо;        

Е.: Издательство ЛИТУР, 2018.- 96с. 

5. Жукова, Н.С. Уроки чистописания и грамотности : обучающие прописи / 

Н. С. Жукова ; рис. Е.Мельниковой. – Москва : Эксмо, 2016.  
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6. Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе логопедических групп ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 64 с.  

7. Жукова О.С. Готов ли ребенок в школе? Большая книга игр, упражнений и 

тестов / Олеся Жукова. – Москва: Астрель; 2013. – 96 с. 

8. Козырева Л.М. Как научиться читать. Для детей 5-6 лет. Издательство 

ООО Академия  развития, 2022.- 31 с. 

9. Косинова Е.М. Логопедический букварь. - Москва: Махаон, Азбука- 

Аттикус, 2014. – 112 с.:ил.- (Академия дошколят). 10. Колесникова Е.В.,  Я 

начинаю читать. Рабочая тетрадь для занятий детьми 5- 7 лет. М.: Изд-во 

«Ювента», 2020.- 63 с. 

11. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием I период. Методическое пособие для логопедов.- Москва: 

«Издательство ГНОМ и Д» 2002.- 40 с.  

12. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием II период. Пособие для логопедов.- Москва: «Гном» 

(Практическая логопедия), 2010.- 96 с.  

13. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием III период. Пособие для логопедов.- М.: «Гном- Пресс», 2010.                                                                          

14. Соколова Е.И. Готовимся к школе. Развиваем слух и речь. Для детей 5- 7 

лет. Академия развития, Академия Холдинг, 2022. - 32 с.: 15. Ткаченко, Т.А. 

Подготовка дошкольников к чтению и письму: фонетическая символика : 

пособие для логопеда / Т.А. Ткаченко. – М. : Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2013. – 34 с. 

16. Цуканова, С.П. Я учусь говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 1 период обучения / С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц.- 

Москва : Издательство ГНОМ, 2009.- 160 с. 

для воспитанников: 

17. Цуканова С.П. Я учусь говорить и читать. Альбом 1 для индивидуальной 

работы / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц.- М.: Издательство ГНОМ, 2011.- 64 с.  

18. Цуканова С.П. Я учусь говорить и читать. Альбом 2 для индивидуальной 

работы / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц.- М.:Издательство ГНОМ, 2011.- 64 с.  

19. Цуканова С.П. Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для индивидуальной 

работы / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц.- М.:Издательство ГНОМ, 2011.- 64 с.  

 

Литература для социально-коммуникативного развития 

1. Жукова, О.С. Простые увлекательные упражнения по подготовке к школе. 

15 минут в день / Олеся Жукова. –Москва : Астрель- Спб.: Астрель- Спб, 

2010. - 64с. 
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2. Ткаченко, Т.А. В школу без дефектов речи. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет / Т.А. Ткаченко. - Москва: Эксмо, 2017.- 128  

3. Федосова, Н.А. Я готовлюсь к письму. Тетрадь 1. От рисунка к букве / Н.А. 

Федосова. – Москва : Издательство ГНОМ, 2016. – 32 с.   4. Федосова, Н.А. Я 

готовлюсь к письму. Тетрадь 2. От рисунка к букве / Н.А. Федосова. – 

Москва : Издательство ГНОМ, 2016. – 32 с.    

5. Федосова, Н.А. Я готовлюсь к письму. Тетрадь 3. От рисунка к букве / Н.А. 

Федосова. – Москва : Издательство ГНОМ, 2016. – 32 с.    

 

Литература для познавательного развития 

1. Галкина, Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №1 по обучению 

грамоте дошкольника. Пособие для совместной работы педагогов и 

родителей с детьми подготовительной логопедической группы / Г.Г. Галкина. 

– Москва :Издательство ГНОМ, 2018.- 40 с.  

2. Галкина, Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №3по обучению 

грамоте дошкольника. Пособие для совместной работы педагогов и 

родителей с детьми подготовительной логопедической группы / Г.Г. Галкина. 

– Москва :Издательство ГНОМ, 2013.- 63 с. 

3. Колесникова, Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет. Рабочая тетрадь.- Москва: Ювента, 2005.- 32 с. 

4. Колесникова, Е.В. Веселая грамматика для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь 

/Е.В. Колесникова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 32 с. 

5. Колесникова Е.В., Предмет, слово, схем. Рабочая тетрадь для детей 5- 7 

лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.- 32 с. 

6. Колесникова, Е.В. Лицей для малышей 2- 3 лет. Тесты для детей 3 лет.- 

Москва: Издательство «Ювента», 2004.- 48с. 

7. Колесникова, Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет. 

/Е.В.Колесникова.- Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.- 64с. 

8. Колесникова, Е.В. Тесты для детей. - Москва : Издательство «Ювента», 

2010.- 32с. 

 

Литература для физического развития  

1. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием I период. Методическое пособие для логопедов.- Москва: 

«Издательство ГНОМ и Д» 2002.- 40 с.  

2. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием II период. Пособие для логопедов.- Москва: «Гном» 

(Практическая логопедия), 2010.- 96 с. 

3. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием III период. Пособие для логопедов.- М.: «Гном- Пресс», 2010.  
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4. Хамидулина, Р. М. Обучение грамоте. Подготовке к школе. Сценарий 

занятий. / Р.М.Хамидулина.- Москва: Издательство «Экзамен», 2009.- 205 с.  

 

Литература для художественно-эстетического развития  

1. Азова, Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [з],[зь],[ц]. «Домашняя 

логопедическая тетрадь»  для детей 5- 7 лет.- Москва : ТЦСфера, 2010.- 32с.  

2. Азова, Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [р],[рь],[л],[ль]. «Домашняя 

логопедическая тетрадь»  для детей 5- 7 лет.- Москва : ТЦСфера, 2010.- 32с.  

3. Баскакина, И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука С/ И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – Москва: Айрис- пресс, 2007.- 32 с. 

4. Баскакина, И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Р / И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская. – Москва: Айрис- пресс, 2007.- 32 с. 

5. Баскакина, И.В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. 

Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звуков Ж и Ш / 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – Москва: Айрис- пресс, 2008.- 32 с. 

6. Тетрадь для рисования. Серия «Логопедические тетради» «На звуки [С], 

[Cь]» ООО «ВК «Дакота», 2007.- 32 с. 

7. Тетрадь для рисования. Серия «Логопедические тетради» «На звуки [З], 

[Зь], [Ц]» ООО «ВК «Дакота», 2007.- 32 с.  

 

3.3.1. Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими, 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 
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"Педагог-психолог  (психолог в сфере образования )" утвержденном 

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

18 августа 2015г., регистрационный №38575, Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406), . "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья" утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017г. №351н (зарегисрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 4 мая 2017г., 

регистрационный №46612   

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации ФАОП для 

обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

                       Рабочее место учителя-логопеда 

  

1. Картотека на имеющиеся пособия шт. 1  

2. Ноутбук 

3.стул для педагога шт. 1   

4. Полотенце шт. 1  

5. Раковина шт. 1   

6. Стол педагога шт. 1  

7. Шкаф для одежды шт. 1  

8. Специализированная мебель и системы хранения 

9. Доска магнитно-маркерная шт. 1  

10. Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м), с дополнительным освещением        

шт. 1 

11. Шкафы для хранения пособий шт. 2  

12. Стол модульный, регулируемый по высоте шт. 2   

13. Оснащение кабинета и оборудование 

14. Азбука в картинках настенная шт. 1  

15. Бактерицидный облучатель шт. 1  

16. Зеркало для индивидуальной работы (9х12) шт. 4   

17. Игрушка-вкладыш шт. 3   

18. Комплект детских книг для разных возрастов шт. 1  

19. Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики шт. 2 

20. Комплект карточек на исключение 4-го лишнего предмета шт. 1 

21. Комплект кубиков со словами, слогами шт. 1 

22. Комплект мелких игрушек шт. 1  
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23. Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду     

шт. 1 

24. Комплект настольных наборов для развития мелкой моторики шт. 1  

25. Набор кубиков шт. 2  

26. Набор пазлов – комплект шт. 1   

27. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): шт. 1  

28. Набор пирамидок разной степени сложности шт. 2  

29. Набор предметных картинок для деления слов на слоги шт. 1   

30. Набор предметов для группировки их по цвету, форме, общей 

принадлежности к одной из групп шт. 1 

31. Настольные игры – комплект шт. 1 

32. Песочные часы шт. 3 

33. Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) шт. 1   

34. Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) шт. 1   

35. Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект шт. 2 

36. Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) - комплект 

шт. 1 

37. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) – комплект шт. 1 

38. Схемы для анализа предложений, комплект шт. 1   

39. Устройство для развития речевого дыхания шт. 1   

40. Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект шт. 1   

41. Шнуровка различного уровня сложности – комплект шт. 1   

42. Шпатели деревянные одноразовые шт. 8  

43. Юла большая шт. 1 + 

44. Юла малая шт. 1 + 

 

4.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые являются  основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

 

Календарный план воспитательной работы разработан в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; сроков проведения, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 
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Дни рождения великих людей нашего Отечества включены в календарь 

ситуативно, закреплены в деятельности обучающихся (чтении, слушании 

музыки, проектной деятельности).  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 

54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы дополнен в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами ДОУ. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли;  

22 апреля: Всемирный день Земли.  

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры.  
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Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837), День русского языка;  

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности;  

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).  

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  

27 августа: День российского кино.  

Сентябрь 

1 сентября: День знаний;  

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

5 октября: День учителя;  

16 октября: День отца в России.  

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства;  

27 ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;   

31 декабря: Новый год. 
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