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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

  

 «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 7 лет» (далее Программа) предназначена для специалистов 

МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида» (далее ДОУ), в котором воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР).  

Программа обеспечивает образовательную деятельность детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): с ТНР, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 7 лет» разработана в соответствии с:  

- государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155;  

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028.  

Программа составлена в соответствии с основными нормативно - правовыми документами 

дошкольного образования:  

• Федеральный закон Российской федерации «Об образовании РФ» (№ 273 – ФЗ от 

29.12.2012г.);  

• Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ (от 30.09.2022 г. N 874);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

"Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи";  

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17 октября 2013 г. N 1155);  

• Уставом МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида»;  

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности от «08» мая 2018г., серия 

42Л01, № 0004191, регистрационный номер 1024200700633;  

• Лицензией на медицинскую деятельность от «01» ноября 2016 г, № ЛО-42-01-

004683, регистрационный номер 1024200700633.  

Программа разработана на основе:  

• ОП МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»;  
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• Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе детского сада 

(авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

• Программа обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в старшей группе 

детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

• Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в подготовительной группе 

детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

• Программа обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в подготовительной 

группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

• Примерная адаптированная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор – Нищева Н.В.)  

Цель  Программы:  обеспечение  условий для  дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающихся дошкольного возраста с ТНР с 5 до 7 лет, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. п.10.1.  

Задачи Программы:  

1) реализация содержания АОП ДО;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

6) 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;  

7) формирование общей культуры личности, обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;  

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. п.10.2.  
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1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. п. 10.3.  

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

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

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
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тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). п. 10.3.3.  

  

1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР 

  

  

Характеристики особенностей развития детей: от 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей. И воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги. Складывать (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок  

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

1) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В этом возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи. Об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий. Представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так. Например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость. Распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи. Активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности. Отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать. Причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей: от 6 до 7 лет.  

В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которой поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта часть производится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер. Обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми их объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить. Предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными, в том числе 

влияниями и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона. Грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражается как расширяющий словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
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форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

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

компонентов языка.  

 

Общая характеристика детей с ОНР I уровня речевого развития  

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР речевые средства 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

 

Общая характеристика детей с ОНР II уровня речевого развития  

Общение детей осуществляется посредством использования постоянного, искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части 

тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); нередко 

употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени;  
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• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам 

(«два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула);  

• отсутствие  согласования  прилагательных  с  существительными, 

 числительных с существительными.  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями:  

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 

форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на 

далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко.  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. Это 

относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных.  

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли 

в активную речь детей.  

       Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; 

«дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в 

изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко - слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов («морашки» —ромашки, «кукика» — клубника). 

Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется недостаточность фонематического 

восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

 

Общая характеристика детей с ОНР III уровня речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ, гл, реже – остальные части речи. 

При употреблении простых предлогов имеется много ошибок, редко используются сложные 

предлоги. Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Из прилагательных преобладают качественные, относительные и 

притяжательные употребляются только для выражения хорошо знакомых отношений.  

Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм гл., в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях:  
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- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р.,  

- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р.,  

- склонение сущ. ср.р.,  

- неправильное соотнесение сущ. и мест.  

- ошибочное ударение в слове,  

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, - неправильное согласование 

сущ. и прил., сущ. и гл.  

Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями.  

В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения при 

распространении предложений, при построении сложносочиненных и сложноподчиненных. Во 

фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы.  

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов. Возникают ошибки в 

понимании временных форм гл., оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

  

Общая характеристика детей с ОНР IV уровня речевого развития (по Т.Б. Филичевой)  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не и имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 
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замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость, злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком 

как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы- словообразования, несвойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей 

часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежам множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю 

шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка— увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
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характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

 

Общая характеристика детей с ФФН  

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее звуковой 

стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой части детей 

может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико- грамматического развития.  

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. При этом 

наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух.  

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, 

значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с выделением 

звуков из состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или 

конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п.  

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний и 

предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это 

проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и 

неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в самостоятельной 

речи.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  

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 ТНР к концу дошкольного 

образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

  

 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, 

предметызаместители;  

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно;  

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток;  

19) использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 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. п. 

10.4.3.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  
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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). п.10.4.3.3.  

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, информационно-методические, управление ДОУ и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОУ 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 ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности ДОУ. п. 10.5. – п. 10.5.11.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР, представленными в пяти 

образовательных областях 

  

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом образовательной программой 

МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида» в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО.   

Неотъемлемой частью организации педагогического процесса является целесообразное 

чередование в течение дня совместной деятельности детей и взрослых в условиях созданных в 

МДОУ в соответствии с ФГОС, предоставление каждому ребенку возможности выбора 

деятельности, средств, партнера; соблюдение режима дня в МДОУ в соответствии с 

функциональными возможностями ребёнка, его возрастом, соблюдение баланса между разными 

видами активности детей (умственной, физической и другой), их чередование.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка – дошкольника, 

мотивацию и развивает способности в различных видах детской деятельности и взаимосвязанных 

направлениях (образовательных областях):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

нравственные ценности;  
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• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Речевое развитие включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
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• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

• развитие физических качеств, как координация и гибкость;  

• правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, 

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами  

  

2.1.1.  «Социально – коммуникативное развитие» 

 Основная цель:  

• формирование навыков социально-компетентного поведения в обществе, позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:  

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

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области:  

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3. Трудовое воспитание.  

У детей с ТНР при формировании навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы 

по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 
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глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется представление 

о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, 

в какой последовательности — это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», 

«верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. д. Так, при 

сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые 

приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка 

и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, 

хлеб -хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, 

воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, 

хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к 

занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - 

до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее.  

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель 

должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, 

из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания 

детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой  

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  



25  

  

        В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно, речевым навыкам предшествуют практические 

действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания 

или беседы по картинке.  

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать 

детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т.д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но 

на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения.  

    Вариативные программы, используемые в МБДОУ:  

- «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб. 2017  

- «В городке дорожных знаков» Нехорошева А. С. – Кемерово, МОУ ДОД «ГЦДТТ», 

2022  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

Дети с 5-6  1. ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга».Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2010. 4. 

Л.А.Снегирева «Игры и  упражнения для развития навыков 

общения». – М.: Просвещение, 2010.  

5. Л.М. Шипицына, О.В Защиринская «Азбука общения». – М.: 

Просвещение, 2010.  

6. Н.Я Михайленко, Н.А.Короткова «Организация сюжетной 

игры в детском саду». – М. 2006.  
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Дети с 6 -7  1 . ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2 . ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

  3.Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик    М: 

Просвещения  

  4.Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет, Карабанова О.А. – М; 

2017  

  5.Воспитание интереса  и уважения к культурам разных стран у 

детей 5-8 лет, Соловьёва – М; 2017  

 6.Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет.  

Гризик Т.И.-М; 2017  

  

  

 

2.1.2 «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основная цель:  

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе  

овладения литературным языком своего народа             Задачи речевого развития в ФГОС 

ДО:  

• овладение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные направления работы по развитию речи детей:  

1. развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 2. воспитание звуковой 

культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения;  

3. формирование грамматического строя:  

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  
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• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

• словообразование;  

4. развитие связной речи:  

• диалогическая (разговорная) речь;  

• монологическая речь (рассказывание);  

5. формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове;  

6. воспитание любви и интереса к художественному слову.  

7. обучение грамоте  

Основные направления работы по подготовке детей к обучению грамоте  

1. Подготовка руки к письму  

2. Аналитико – синтетическая деятельность  

3. Подготовка к технике письма  

4. Формирование элементарных графических умений  

  

Принципы развития речи:  

• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

• принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи;  

• принцип развития языкового чутья;  

• принцип формирования элементарного сознания явлений языка;  

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

• принцип обогащения мотивации речевой деятельности;  

• принцип обогащения активной языковой практик.  

            Методы развития речи:  

1. Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам).  

2. Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений;  

• заучивание наизусть;  

• пересказ;  

• общая беседа;  

• рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3. Практические:  

• дидактические игры;  

• игры-драматизации, инсценировки,  

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
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     Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» строится в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ № 233 «Детский сад комбинированного 

вида».  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

  

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения;  

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения  звуков,  звуко-слоговой  структуры  слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т.п. 

В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой 

образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать 

«отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

слов, усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, 

на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 
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незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования, формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Графические навыки  
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Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать трех минут.  

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей 

с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. Для систематической 

тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, рекомендованные 

Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время выполнения задания 

может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

  

Дети с 5-6  1. ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Методические рекомендации для воспитателей В.В.  Гербова «Учусь 

говорить». – М.: Просвещение, 2010.  

5. Т.И. Гризик «Обучение грамоте». – М.: Просвещение, 2010.  

6. Колесникова Е.В. Методическое пособие по развитию речи. – М.: 

Издательство «Ювента», 2005.  

7. Речевое развитие детей 5-6 лет. Гризик Т.И. – М; 2016.  
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Дети с 6 -7    1.ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик     

М: Просвещения, 2014  

4. Методические рекомендации для воспитателей В.В.Гербова «Учусь 

говорить» М: Просвещения, 2012  

5. Колесникова Е.В. Методическое пособие по развитию речи - М.: ТЦ 

Сфера, 2007  

6. Речевое развитие детей 6-8 лет. Гиризик Т.И. – М; 2016.  

 

2.1.3 «Познавательное развитие» 

Основная цель:  

 Развитие  познавательных  интересов  и  способностей  детей,  которые 

 можно  

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. Задачи познавательного развития в ФГОС ДО:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках,  

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Направления познавательного развития и основные задачи психолого-

педагогической работы:  

• развитие сенсорной культуры;  

• развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

 (конструктивной) деятельности;  

• формирование элементарных математических представлений;  

• формирование целостной картины мира: «Мир природы и мир человека»  

Периоды познавательного развития:  
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1-3 года. Непосредственное восприятие предметов и явлений окружающего мира, их 

обследование;  

3-4 года. Период накопления информации о ближайшем окружении;  

4-5 лет. Период упорядочения информации;  

5-6 лет. Период накопления информации о «большом мире»;  

6-8 лет. Период упорядочения и осознание информации  

             Источники познавательного развития:  

1-3 года. Человек – близкие и значимые родственники;  

3-4 года. Человек – сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов), взрослые – близкие и значимые взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг), доступные средства массовой информации (телевизор, интернет);  

4-5 лет. Осознанное восприятие взрослого как источника информации и требовательное  

(критическое) отношение к поступающей от взрослых информации;  

5-8 лет. Расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному 

(«добыванию») информации из различных источников (помимо взрослого).  

Формы и методы, побуждающие детей к различной степени познавательной 

активности Формы:  

• наблюдения  

• беседы на познавательные темы  

• познавательные рассказы  

• чтение познавательной литературы  

• проектная деятельность  

• детское экспериментирование  

• решение проблемных ситуаций  

• разбор обсуждение рассказов-загадок  

• загадки- движения  

• разбор и комментирование путаниц  

• моделирование  

• игровые обучающие ситуации  

• встречи с интересными людьми  

 

Методы познавательной активности. 

  

Методы   Содержание  

  Методы,  повышающие  

активность  

познавательную  Элементарный анализ Сравнение по 

контрасту и подобию, сходству Группировка 

и классификация Моделирование и 

конструирование Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  



33  

  

    Методы,  вызывающие  эмоциональную  Воображаемая  ситуация   

Придумывание  

  активность  сказок  

Игры-драматизации  

Сюрпризные моменты и элементы новизны  

Юмор и шутка  

Сочетание разнообразных средств на одном 

занятии  

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности  

 Прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности  

Перспективное планирование  

Перспектива, направленная на последующую 

деятельность  

Беседа  

Методы коррекции и уточнения детских 

представлений  

 Повторение   

 Наблюдение  

 Экспериментирование  

 Создание проблемных ситуаций  

 Беседа  

Формы работы с детьми по познавательному развитию  

  

Сюжетная 

игра  

Рассмат 

ривание  

Набл 

юден 

ие  

Игра- 

эксперимент 

ирование  

Конструиров 

ание  

Исследовате 

льская 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Развивающ 

ая игра  

Ситуати 

вный 

разговор  

Расск 

аз  

Экскурсия  Проектная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация  

Создание 

коллекций  

  

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» строится в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного 

вида»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  

Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным.  
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При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— 

самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, 

а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, 

впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

слова- понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться 

о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания 

детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства.  

Вариативные программы, используемые в МБДОУ:  

- «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: 2017  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие»  
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Дети с 5-6  

  

1. ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик. – 

М.: Просвещение, 2010.  

4. Методические рекомендации для   воспитателей   Е.В.Соловьева 

«Математика и логика для дошкольников, работающих по программе 

«Радуга»». – М.: Просвещение, 2010.  

5. Методические  рекомендации для воспитателей Т.И. Гризик  

«Познаю мир». – М.: Просвещение, 2010.  

6. Р.Б.Стеркина,  Н.Н.  Авдеева, «Основы  безопасности  

жизнедеятельности детей». – М.: Просвещение, 2010.  

7. Методическое пособие для педагогов С. Вохринцева 

«Безопасность. Дорожная безопасность». – издательство «Страна 

Фантазий», 2003.  

8. Колесникова Е.В. Методинческое пособие  по математике. – 

М., 2016.  

Дети с 6 -7  1. ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик. М: 

Просвещения, 2014  

4. Колесникова Е.В. Математика для для детей 6-7 лет: М. ТЦ Сфера, 

2007  

5. Методические  рекомендации для воспитателей Т.И. Гризик 

«Познаю мир»М: Просвещения, 2014  

6. Познавательное  развитие  детей  2-8  лет: 

 математические представления. Соловьёва Е.В.-М; 2017  

    7.Познавательное развитие детей 208 лет: мир природы и мир 

человека. Гризик Т.И. – М; 2017.  

  

  

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
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• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи художественно-эстетического развития детей в младшем дошкольном 

возрасте:  

 1.  Эстетическое восприятие мира природы:  

• побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы;  

• обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы;  

• воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу;  

• воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя.  

 2.  Эстетическое восприятие социального мира:  

• дать детям представление о том, что все люди трудятся;  

• воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда;  

• воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру;  

• формировать интерес к окружающим предметам;  

• уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета;  

• различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям.  

 3.  Художественное восприятие произведений искусства:  

• развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка;  

• воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства;  

• учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства;  

• учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;  

• дать элементарные представления об архитектуре;  

• учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками;  

• художественно-изобразительная деятельность:  

• развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного;  

• формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение;  

• учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен;  
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• учить гармонично располагать предметы на плоскости листа;  

• развивать воображение, творческие способности;  

• учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем);  

• знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

строится в соответствии с Образовательной программой МБДОУ № 197 «Детский сад 

комбинированного вида»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности.   

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера.  

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 

ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним 

свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление.  

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. Задачи музыкального воспитания в логопедических группах:  

  

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 

мелодической стороны;  

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса;  

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или    

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  
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6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов;  

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях;  

9) развитие  умения исполнять  простейшие мелодии  на  детских 

музыкальных инструментах;  

10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности.  

Вариативные программы, используемые в МБДОУ:  

- «Художетсвенное творчество детей 2-7 лет» Доронова Т.Н., 2011  

- «Ритмическая мозаика» - Буренина А.И., 2000 «Ладушки» / Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

Дети с 5-6  1. ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей». – М.: Просвещение, 1993.  

5. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 5-6 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре». – М.: Просвещение, 1991.  

Дети с 6 -7  1. ФОП ДО.- М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023.-304 с.  

2. ФАОП ДО.- М.: Издательство « Сфера», 2023.-739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик М: 

Просвещения, 2014  

4. Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей» М. ТЦ Сфера, 2002  

5. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Галянт И.Г. – М; 2015  

6. Художественное творчество детей 2-8 лет. Доронова Т.Н.-М; 2015  
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2.1.5 «Физическое развитие» 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья, физического и психического развития, эмоционального благополучия каждого ребенка, 

повышение двигательной активности дошкольников.  

Задачи физического развития:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

   Основные направления работы по физическому развитию детей в дошкольном 

учреждении:  

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация движений);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Принципы физического развития:  

• принцип развивающего обучения;  

• принцип воспитывающего обучения;  

• принцип сознательности;  

• принцип систематичности;  

• принцип наглядности;  

• принцип доступности;  

• принцип индивидуализации;  

• принцип оздоровительной направленности;  

• принцип единства с семьей.  

Средства физического развития:  
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• гигиенические факторы,  

• естественные силы природы,  

• физические упражнения.  

Методы и приемы физического развития:  

1. Наглядные:  

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2. Словесные:  

• объяснения, пояснения, указания;  

• подача команд, распоряжений, сигналов;  

• опросы к детям;  

• образный сюжетный рассказ, беседа;  

• словесная инструкция.  

3. Практические:  

• повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

• проведение упражнений в игровой форме;  

• проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Формы работы по воспитанию у детей основ здорового образа жизни 

  

 

Мероприятия  Место в режиме  ответственные  Группа  

 Организация  двигательной  

деятельности  

ежедневно   инстр.  по  физ,  

культуре, воспитатели  

все группы  

Образовательная  деятельность 

по физической культуре  

3 раза в неделю  инстр. по физ, культуре  все группы  

Утренняя разминка  ежедневно  инст. по физ, культуре  все группы  

Физ. Минутки  по  мере  

необходимости  

воспитатели  все группы  
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Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 20 – 25 

мин.  

ежедневно  воспитатели  все группы  

Гимнастика после сна  ежедневно  воспитатели  все группы  

Пальчиковая гимнастика  ежедневно  воспитатели  все группы  

Дыхательная гимнастика  ежедневно  воспитатели  все группы  

Воздушные ванны  ежедневно после 

сна  

воспитатели  все группы  

Закаливание водой (умывание)  ежедневно  воспитатели  все группы  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц  воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

все группы  

Спортивный праздник  1 раз в квартал  воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

все группы  

Самостоятельная  двигательная 

деятельность  

ежедневно  воспитатели  все группы  

День здоровья  1 раз в квартал  воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

все группы  

Неделя здоровья  2 раза в год  воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

все группы  
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Совместная    физкультурно- 

оздоровительная работа ДОУ и 

семьи  

– участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях  

– подготовка и проведение   

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья и т.д.  

по плану  воспитатели, инстр. по 

физ. культуре  

все группы  

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста в 

ДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. При разработке данной модели 

учитывались следующие факторы:  

• удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;  

• рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей;  

• двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма – что составляет основу индивидуального 

подхода;  

• оптимизация двигательной активности за счет дополнительных видов занятий 

двигательного характера с использованием нетрадиционных методик.  

Модель двигательной активности 

  

Формы организации  Особенности 

проведения  

Младший 

дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный 

возраст  

Для детей 

3- 4 лет  

Для 

детей 4-5 

лет  

Для детей 

5-6 лет  

Для 

детей 6- 

7 лет  

1  2  3  4  5  6  

Утренняя гимнастика  Ежедневно   в 

помещении и на 

воздухе с учетом  

климатических 

условий  

5-6 

минут  

6-8 

минут  

8-10 

Минут  

10 – 12 

минут  

Гимнастика после сна  Ежедневно, 

дневного сна  

после  5-6 

минут  

5-8 

минут  

8-10 

Минут  

10 – 12 

минут  
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Подвижные игры  Ежедневно 

прогулке 

помещении  

и  на  

в  

15 – 20 

минут  

25  -

30 

минут  

30-35 

Минут  

35 – 40 

минут  

Спортивные игры  не  реже 1 

неделю  

раза  в  Целенаправленное обучение педагогом  

ОД  Три раза в неделю   15 

минут  

20 

минут  

25 минут  30 

минут  

Музыкальная ОД (часть 

занятия)  

2 раза в неделю   3-5 

минут  

5 минут  7-10 

минут  

10 

минут  

Двигательные игры под 

музыку  

1 раз в неделю   5-10 

минут  

10-15 

минут  

15-20 

минут  

25 

минут  

Спортивные развлечения  1 раз в месяц   20 

минут  

20 

минут  

30 минут  30-35 

минут  

Спортивные праздники  2 раза в год  20-25 

минут  

20-25 

минут  

50-60 

минут  

50-60 

минут  

День здоровья  1 раз в месяц  

Неделя здоровья  2 раза в год  

Самостоятельная 

двигательная активность  

Ежедневно индивидуально и подгруппами  

  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:  

1) развитие речи посредством движения;  

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.  

Общекорригирующие упражнения  
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Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно 

пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в 

заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - отстреливать 

каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей различного 

диаметра; - вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - 

ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - 

цепь - щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами выполнять 

несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе 

образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью 

выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.  

      Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» строится в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ № 233 «Детский сад комбинированного 

вида».  

Вариативные программы, используемые в МБДОУ:  

- «Физическая культура дошкольников» Пензулаева Л.И. - «Обучение плаванию» 

Осокина Т.А. – М.: 1991.  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
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Дети с 5-6  1. ФОП ДО. - М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023. - 304 с.  

2. ФАОП ДО. - М.: Издательство «Сфера», 2023. - 739 с.  

3. Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Двигаемся, играем, радуемся. Пособие по развитию движений для 

малышей Л.А. Соболева, В.П. Панина. – М.: Просвещение, 1993.  

Дети с 6 -7  1. 1. ФОП ДО. - М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2023. - 304 с.  

2. ФАОП ДО. - М.: Издательство «Сфера», 2023. - 739 с.  

Программа «Радуга», Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, Т.И. Гризик. М:  

Просвещения, 2014  

 

2.2 Вариативность реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных особенностей,  

потребностей и интересов 

  

        АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО ОУ.  

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 

личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи, планируются и проводятся:  

- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения 

учебного материала)  

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;  

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; - 

родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  
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 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Игра  

- Игровое упражнение  

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная со сверстниками игра  

-  Разнообразные  виды 

деятельности  во  всех 

центрах активности группы  

-  Игровое упражнение  - Индивидуальная игра   

-  Проблемная ситуация  - Ситуативный разговор с детьми   

-  Беседа  - Педагогическая ситуация   

-  Совместная  с - Беседа   

воспитателем игра  - Ситуация морального выбора   
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Формы образовательной деятельности 

Организованная  

образовательная деятельность  

Образовательная  деятельность в 

ходе режимных моментов  

  Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  
 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 Индивидуальные 

подгрупповые  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Чтение  

 - Разнообразные виды 

деятельности  во всех 

центрах  активности  

группы  

-  Игра-  

экспериментирование  

- Игра-экспериментирование  

- Развивающая игра  

  

-  Развивающая игра  - Ситуативный разговор с детьми    

-  Экскурсия  - Экскурсия    

-  Конструирование  -  - Конструирование    

Исследовательская  - Исследовательская деятельность    

Деятельность  - Рассказ    

-  Рассказ  - Беседа    

- Совместная  со 

сверстниками игра - 

 Индивидуальная игра  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация 

 морального 

Выбора  

- Детское проектирование 

- Коллективное обобщающее 

занятие  

- Проектная деятельность  
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-  Беседа  - Создание коллекций    

-  Коллекционирование  - Проектная деятельность    

-  Детское проектирование  - Экспериментирование    

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация  

- Проблемная ситуация  

  

  

  

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

  

Формы образовательной деятельности  
 

Организованная 

образовательная Деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

  Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности  

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 Индивидуальные 

подгрупповые  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Беседа  

- Игра  

- Инсценирование  

- Викторина  

- Ситуативный 

разговор с детьми 

 -       Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная)  

- Продуктивная 

деятельность  

- Беседа  

- Сочинение загадок  

- Проблемная 

ситуация  

- Использование 

различных  

видов театра  

- Игра  

- Продуктивная 

деятельность  

- Рассматривание  

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша библиотека» 

и «Играем в театр»  

(рассматривание, инсценировка 

и т.п.)  
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Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

 

 

 

  

Формы образовательной деятельности  

Образовательная  деятельность  в  ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- Совместные действия  

- Наблюдения  

- Поручения  

- Беседа  

- Чтение  

- Совместная деятельность взрослого и  

детей тематического характера  

- Рассматривание  

- Дежурство  

- Игра  

- Экскурсия  

- Разнообразные виды трудовой деятельности во 

всех центрах активности группы  

- Проектная деятельность    

  

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

  

Формы образовательной деятельности  
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Организованная  

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

 Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

- Занятия (рисование,  -  Наблюдение  -  Украшение  личных 

аппликация,  художественное  - Рассматривание эстетически  Предметов  

конструирование,  лепка)     привлекательных объектов   

природы  

- Игры (дидактические, 

- Изготовление  украшений,  -  Игра  строительные,  

декораций,  подарков,  -  Игровое упражнение  сюжетно-ролевые)  

предметов  для  игр   -  Проблемная ситуация   -  Рассматривание  

-Экспериментирование    

-   Конструирование из песка 

и другого  

эстетически 

привлекательных 

-Рассматривание  эстетически природного  материала,  из  объектов  природы,  быта, 

привлекательных  объектов  конструкторов,  кубиков, 

пазлов, 

 произведений искусства  

природы, быта, произведений  неоформленного  материала   -  Самостоятельная  

искусства  -   Обсуждение (произведений  деятельность в центрах  

- Игры (дидактические,  искусства, средств 

выразительности) 

 «Учимся конструировать»,  

строительные, сюжетно- 

 ролевые)  

- Тематические досуги  

- Выставки  работ 

Декоративно-прикладного 

искусства,  репродукций 

произведений живописи  

-  Создание коллекций  

  

   

«Учимся строить», 

«Художественного  

творчества»  

  

  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

    

  

Музыкальная деятельность организуется с детьми два раза в неделю, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра 

на музыкальных инструментах.  
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Формы образовательной деятельности  

Организованная  

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

 Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

- Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

- Музыкально-  

дидактическая игра        

-   Шумовой оркестр -   

-   Разучивание 

музыкальных игр  и 

танцев    

- Совместное пение  

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

характера  

- Интегративная 

деятельность  

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение  

- Музыкальное 

упражнение 

- Попевка  

- Распевка  

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание  

- Концерт-импровизация 

-Танец  

- Музыкальная сюжетная 

игра  

- Слушание   

 музыки, сопровождающей 

 проведение режимных 

моментов  

- Музыкальная 

 подвижная игра  

- Интегративная 

деятельность  

- Концерт-импровизация  

- Музыкально-дидактическая  

игра  

  

 - Разнообразные виды 

музыкальной деятельности во 

всех центрах активности группы  
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Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей 

и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий 

местности, в которой находится ДОУ.  

  

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

 образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

 Самостоятельная  

деятельность  детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  
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- Утренняя     гимнастика, 

содержание зависит   от 

индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, 

двигательных потребностей – 

длительность   8-10 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 

использованием      полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики)  

- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма ребёнка, 

формирования у него мотивации 

в сохранении своего здоровья – 

длительность 5- 

10 мин. (имитационные 

упражнения в сочетании с 

коррегирующими для 

профилактики систем организма, 

на полосе препятствий в 

сочетании с закаливающими 

процедурами)  

- Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом интересов 

детей, их двигательной 

способности и этнокультурной 

составляющей содержания  

образования  

- Физминутка в процессе 

занятий проводится с целью 

предупреждения  проявления 

утомления у детей  

- Упражнения для 

разгрузки определенных 

органов  

- Коррегирующие 

упражнения для профилактики 

состояния систем организма  

- Динамическая пауза 

между занятиями проводится 

ежедневно между занятиями с 

преобладанием статистических 

поз – 7-10 мин. - Подвижные   

игры (средней и       малой 

подвижности), хороводные 

игры, игровые упражнения - 

Упражнения для профилактики 

состояния нервной 

системы организма 

(психогимнастика) 

Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с учётом 

состояния здоровья, уровня 

физической подготовленности, 

пола детей. - Дни здоровья  

- Активный  отдых 

детей  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей организуется 

ежедневно   в  центре 

активности.  

  

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности:  

 традиционные занятия,  

 детские лаборатории,  

 экскурсии,  

 творческие мастерские,  

 проектная деятельность,  

 викторины,  

 инсценирование и драматизации,  

 создание ситуаций,  
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 наблюдения и пр.  

Выбор формы организации ОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. Основными формами образовательной деятельности являются:  

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста;  

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста.  

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, и заданиями. Они могут быть:  

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве 

не более 6-7 человек;  

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач.  

Подгрупповые  коррекционно-развивающие занятия  с  педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану педагога- 

психолога.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся 

в группе комбинированной направленности (2-3 раза в неделю) по плану педагога - психолога.  

Продолжительность ИОС и УИЗ:  

  

Форма организации  

образовательной 

деятельности 

Возрастная группа  

Подгрупповая  

Продолжительность на 

начало года/  

Продолжительность на 

конец года  

Индивидуальная  

Старшая 

группа  

20 минут / 25 минут  15 - 20 минут  

Подготовительная 

группа  

25 минут / 30 минут  20 - 25 минут  

  

Образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована:  

- учебным планом  

- расписание занятий;  

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Для  решения  образовательных  задач  Программы  используются 

здоровьесберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и игровые 
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технологии,  индивидуализация  обучения,  информационно-коммуникационные, 

физкультурно-оздоровительные.  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 

в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка.  

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

в ДОУ 

  
  

№  

Образовательная область  Виды деятельности  Возраст  

1  Социально-  

коммуникативное развитие  

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями.  

2-3 лет  

2  Познавательное развитие  Предметная деятельность, игры с 

составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами.  

3  Речевое развитие  Коммуникативная (Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая.  

3-7 лет  

4  Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок).  

Изобразительная, игровая, коммуникативная.  

5  Физическое развитие  Двигательная  активность,  игровая, 

коммуникативная.  
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6  Социально-  

коммуникативное развитие  

Игровая (Игры, включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр).  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со   взрослыми и 

сверстникам). Самообслуживание и 

элементарный труд.  

3-7 лет  

7  Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская  

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними)  

Конструктивная  

(конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал.  

 

8  Речевое развитие  Коммуникативная, игровая, речевая.  

9  Художественно- 

эстетическое развитие  

Изобразительная (лепка,  аппликация, 

рисование).  

Музыкальная (восприятие  музыкальных 

произведений,  пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах).  

Игровая,  коммуникативная, 

исследовательская.  

10  Физическое развитие  Двигательная (овладение  основными  

движениями формы активности ребенка.)  

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская.  

  

         При  реализации  Программы,  ДОУ  учитывает  также  специфику условий 

осуществления образовательного процесса:  

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового 

дня, погодные условия и пр.;  

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.);  

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа);  

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей, 

проживающих и работающих в Кузбассе, Кемеровской области.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:   

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);   

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;    

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;    

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:    

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;    

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми. Культурно - досуговая деятельность Развитие 

культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 
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отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе   

Организация культурно - досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач:  

Отдых    

• Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.    

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения    

• Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга.  

• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

  Праздники    

• Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.    

• Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.).  

• Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.    

 Самостоятельная познавательная и художественная деятельность    

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.).   

Творчество    

• Продолжать развивать художественные  наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  

• Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной 

деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий.   

  

Культурно - досуговая деятельность в подготовительной к школе 

группе  

Организация культурно - досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач:   

 Отдых    

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.).   

Развлечения  



59  

  

• Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми.   

• Приучать детей осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности.    

• Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.   

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники    

• Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

   

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.    

• Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.    

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельност   

• Закладывать основы праздничной культуры.    

 Самостоятельная познавательная и художественная деятельность    

• Предоставлять детям возможность для  проведения опытов с различными  

• материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой.    

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.). Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

 Творчество    

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.   

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

  

  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 
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Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста  

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является:  

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий;  

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация);  

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология 

проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-индивидуальные, совместно- взаимодействующие, совместно- 

исследовательские формы деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста:  

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

 динамические игры познавательного содержания;  

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям;  

 создание проблемных ситуаций;  

 использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

 познавательные беседы;  

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы;  

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность;  

 обследование различных предметов;  

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;  

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями;  

 знаково-символические обозначения ориентиров;  

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  
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 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;  

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов;  

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;  

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;  

 создание ситуаций проектирования (метод проектов);  

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах).  

 

Способы поддержки детской инициативы  

  

5-6 лет  6-7 лет  
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Приоритетная сфера инициативы вне 

ситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы:  

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку.  

Уважать  индивидуальные  вкусы 

 и привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-либо 

по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, папе, бабушке).  

Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры.  

Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д.  

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам.  

Приоритетная сфера инициативы- 

научение  

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы:  

Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников.  

Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого.  

Поддерживать чувство гордости за 

свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры.  

Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания 

и предложения.  
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  Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по 

интересам.  

  

  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

  

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники 

педагогического процесса.  

Ведущая цель— обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. Основные 

принципы:  

• доверительность отношений  

• личностная заинтересованность родителей  

• подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным участникам 

процесса взаимодействия.  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.  

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека.  

Беседа  Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях, 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п.  

Познавательные формы  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков.  

Общие родительские 

собрания  

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей  
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Групповые  Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с  

 

родительские собрания  коллективом  родителей,  форма  организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи  

Родительские вечера  Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок  

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями  

 День  открытых  

дверей  

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию  

Досуговые формы  

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса  

Выставки  работ 

родителей  и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют  результаты  совместной  деятельности 

родителей и детей  

Совместные походы и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения  
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Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей  

в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно- 

ознакомительные  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете,  

Телеграм-канал, В Контакте, выставки  детских  работ 

фотовыставки, статьи в СМИ. 

Информационно- 

просветительские  

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки  

  

  

  

  

2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и по организации инклюзивного образования 

п.43 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Цели:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам 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:  
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- определить особые образовательные потребности детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- скорректировать речевые нарушения у детей на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия и создать предпосылки 

для их успешной школьной адаптации;  

- оказать родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативную и 

методическую помощь по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

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

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

  
Специальные условия для получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

В Учреждении созданы специальные условия (материально- технические, программно- 

методические и кадровые) для образовательной деятельности детей с тяжелыми нарушением речи 

и оказания им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки:  

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда, учитывающая 

особенности детей с ТНР;  

-специальные дидактические пособия, технологии, методики и другие средства обучения (в 

том числе инновационные и информационные), разрабатываемые ДОУ;  

-комплексное взаимодействие творческого и профессионального потенциала специалистов 

ДОУ при реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 

2х раз в неделю) и психологом;  

-обеспечение эффективного планирования и реализация в ДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 

 

1. Диагностический модуль. Обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением 

речи, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

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

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и т.д.  
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется педагогом 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 и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР 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 
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ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа народном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

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

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  
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2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

- развитие общей, ручной и артикуляторной моторики;  

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов;  

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;  

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие предметной и игровой деятельности;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах, подготовка к обучению в школе;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Обучение детей 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, 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 
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этапе формирования речевого развития дети 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 детей 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 детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

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

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); развитие произносительной стороны речи - учить 

различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звуко-

слоговую 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.  
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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 детей с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

- 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.  

- 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 и т.д.). 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 
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логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый).  

- 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.  

          Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказ по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения, которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению   грамоте.   С   другой   стороны, навыки   звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  
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Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
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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);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

- 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.  

- 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/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 том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей 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;  
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- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.  

Для детей 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 (выкладывать 

некоторые слоги, слова).  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

3. Консультативный модуль  

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушением речи и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; Включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи.  

4. Информационно-просветительский модуль.  

Направлен на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с нарушением речи;  
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-проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей 

(законных представителей).  

Методическое обеспечение коррекционно - образовательной 

деятельности  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Разделы 

коррекционной работы  

Средства обучения и воспитания по 

разделам  

 

Обследование речевого и общего 

развития детей  

Материал       по       обследованию       интеллекта:  

- счетный  материал;  

- разрезные  картинки;  

- исключение     4-го     лишнего      предмета;  

- картинки и тексты   со   скрытым   смыслом;  

- картинки-шутки (что нарисовано 

неправильно); - предметы для группирования их по 

цвету, форме, общей принадлежности к данной 

группе;  

- мелкий  строитель,  мозаика.  

Материал для обследования всех компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи.  

Формирование грамматического 

строя речи  

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа;  

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции; на согласование.  

Формирование лексической 

стороны речи  

Предметные картинки по всем лексическим темам: 

овощи, фрукты, игрушки и т.д. Пособия для 

формирования навыков словообразования:  

- суффиксальное;  

- перфиксальное;  

- относительные  и  притяжательные 

прилагательные;  

- однокоренные  слова  

 Предметные  картинки  на  подбор  антонимов  

Картинки для расширения глагольного словаря  
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Формирование фонематического  

восприятия и звукового анализа  

- Символы  звуков;  

- сигнальные кружки на дифференциацию 

звуков,  

- схемы на  звуко-слоговой  анализ 

 слов;  

- предметные  картинки  на 

 дифференциацию звуков;  

- пособия для определения позиции звука в 

слова; 

- тексты на дифференциацию звуков.  

Совершенствование навыков  

связной речи  

- Серии сюжетных  картин;  

- сюжетные  картины;  пейзажные 

 картины;  

- наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

- наборы   текстов   для пересказов   и 

пособия, облегчающие этот процесс  

Коррекция звуко-

произносительной стороны речи  

- Артикуляционные  упражнения,  

- набор  пособий  для  работы  над 

 речевым дыханием,  

- предметные картинки на все изучаемые 

звуки для фронтальной и индивидуальной работы,  

- альбомы на автоматизацию поставленных 

звуков,  

- игры на автоматизацию поставленных 

звуков,  

- пособия для формирования слоговой 

структуры слова,  

- тексты на автоматизацию поставленных 

звуков  

Обучение грамоте  -          Подвижная азбука,  

- схемы анализа  предложений,  

- наборы предметных картинок для деления 

слов на слоги  
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Развитие общего внимания, 

памяти, логического мышления  

- Пособия на классификацию предметов их 

группировку по ведущему признаку,  

- пособия для развития   слухового внимания,  

- для  развития  зрительного  внимания,  

- для  развития  речевого  внимания,  

- для  развития  логического мышления,  

- для развития произвольного запоминания  

  

  

Перечень УМК  

Программы и методические пособия  

1. Агранович, З. Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям». – СПб: Детство-Пресс, 2004.  

2. Баскакина, И. В., Лынская, М. И. Логопедические игры. - Москва: АЙРИС 

ПРЕСС, 2017.  

3. Волкова, Л. С. Логопедия — М.: Владос, 2005.  

4. Гомзяк, О. С. Конспекты фронтальных занятий: говорим правильно в 5-6 лет. 

I, II, III периоды обучения в старшей логогруппе. - Москва: Издательство 

Гном, 2014.  

5. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. - Москва: ВЛАДОС, 2018.  

6. Жихарева – Норкина, Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2005.  

7. Жукова, О.С. Энциклопедия развития и обучения ребенка раннего возраста. 

От 6 мес. до 3 лет – М.: Астрель, 2010. – 255 с.  

8. Жукова, Н. С. Уроки логопеда. - Москва: Эксмо, 2010.  

9. Колесникова, Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно 

методическое пособие к рабочей тетради «Раз словечко, два словечко». - Изд. 

4-е, перераб./ Е. В. Колесникова. - М.: Ювента, 2012. -72 с.  

10. Колесникова, Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно 

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». - Изд. 3-е, доп. и 

перераб. Е.В Колесникова.-М.:Ювента, 2010. – 96 с.  

11. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Автоматизация шипящих звуков у 

детей: дидактический материал для логопедов. – М.: Издательство ГНОМиД, 

2006.  

12. Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. -СПБ. Издательский дом 

«Литера», 2007. – 96 с.  
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13. Крупенчук, О. И. Учим буквы. -  СПБ.: Издательский дом «Литера», 2004.  

14. Крупенчук, О. И. Научи меня говорить правильно. - СПБ.: Издательский дом 

«Литера», 2011.  

15. Краузе, Е. Н. Логопедия. - Москва: Бином Пресс, 2006.  

16. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – 

СПб, 2005.  

17. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

19. Нищева, Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

20. Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2013.  

21. Нищева, Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -192 с.  

22. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. - М: 

Просвещение, 1967. 23.  Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, 

коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, 

дизартрия, ОНР: Учебно – методическое пособие для логопедов и 

дефектологов. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

24. Ткаченко, Т. А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет. – М.: Издательство ГНОМиД, 2002.  

25. Филичева, Т. Б., Туманова, Т. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 2009.  

  

Специфика проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно - 

развивающих занятий 

Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно учебному 

плану. Продолжительность учебной недели – 5 дней. По форме логопедические занятия делятся на 

фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные.  

Фронтальные логопедические занятия проводятся в I половину дня. Периодичность 

фронтальных занятий в старшей и подготовительной группе – 2 раза в неделю: 1 - занятие по 

формированию звуковой стороны речи и обучению грамоте, 1 занятие - по развитию лексико-
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грамматических средств языка и развитию связной речи. Продолжительность фронтального 

занятия в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут.  

Для проведения подгрупповых занятий дети делятся на 2-4 подгруппы (по результатам 

обследования), сформированные в соответствии с диагнозом, возрастными и индивидуальными 

особенностями. Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия проводятся каждый 

день, как в I половину дня, так и во II половину дня.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут, не менее 2-х раз 

в неделю.  

Формы коррекционно- образовательной деятельности 

  

Форма коррекционно- 

образовательной работы  

Направление в развитии и коррекции  

Индивидуальные занятия  • коррекция, постановка звуков, автоматизация и их 

дифференциация;  

• работа над речевым аппаратом.  

Подгрупповые  

логопедические занятия 

(в  малых  

группах)  

• работа над речевым аппаратом;  

• автоматизация поставленных звуков;  

• воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания;  

• развитие артикуляционной и ручной моторики;  

• воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация;  

• развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим 

темам);  

• развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза;  

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие повествовательно-описательной речи;  

•  развитие памяти, логического мышления.  

Фронтальные 

занятия (со 

группой)  

всей   •   работа над речевым аппаратом; 

• автоматизация поставленных звуков;  

• воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 

   • развитие артикуляционной и ручной моторики; 

   • воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; 
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   • развитие  словаря (обогащение словаря по всем лексическим 

темам);  

   • развитие  фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза;  

   • формирование грамматического строя речи;  

   • развитие повествовательно-описательной речи;  

   • развитие памяти, логического мышления.  

  

               2.7 Рабочая программа воспитания (Приложение)  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка с 

ТНР п. 51. 

     

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. П. 51.3  

  

3.2 Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОУ 

обеспечивает реализацию АОП ДО. П. 52.  

 В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: охрану и 

укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной 

работе;  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). П. 52.1  

В соответствии с поставленными образовательными целями в группах создана развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда, которая в соответствии с критериями, 

зафиксированными ФГОС дошкольного образования - содержательно насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная. Кроме того, 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: учёт национально-культурных и 

климатических условий (необходимый региональный компонент); учёт возрастных возможностей 

детей; необходимые условия для инклюзивного образования.  

Предметно-развивающая образовательная среда в группах обеспечивает возможность выбора 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально.  

Групповое пространство наполнено: разнообразными игрушками, предметами- 

заместителями, развивающими и познавательными настольно-печатными играми, головоломками, 

моделями, схемами, алгоритмами, предметами для опытно-поисковой работы, большим выбором 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Групповая комната, включающая игровую, познавательную и обеденную зоны оборудована, 

согласно, санитарных правил и нормативов. При создании предметно - развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей группы. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.  

Предметная  среда  всех помещений  оптимально  насыщена, выдержана мера 

«необходимого   и достаточного» для   каждого вида   деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В группе уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда 

открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Организованная в группе предметно - развивающая среда 
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инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна 

и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

  
Описание оснащения образовательной предметно – развивающей среды группы по 

областям  

  

Образовательные 

центры  

Оснащение образовательной предметно – развивающей среды 

группы  

Познавательно-

речевого развития (в 

составе центр «Будем 

говорить правильно»)  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал)  
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  3. Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах  

4. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок  

6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов  

7. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложения  

8. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», 

«Определи место звука», «Подбери схему» и др.)  

9. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи  

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим 

темам.  

 11.  Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами  

достопримечательностей Москвы и родного города  

12. Карта родного города и района, альбом «Наш 

город»  

13. Глобус, детские атласы, карты  

14. Цифровые и буквенные фризы  

15. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала  

16. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико - математические игры, «Шнур-затейник»,  

«Танграмм»  

17. Счеты и счетные палочки, раздаточный счетный 

материал (мелкие предметы, картинки)  

18. Макеты часов на каждого ребенка  

19. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

20. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания.  

21. Игры из разноцветных прищепок  

22. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам  

23. Дидактические математические игры  

24. Рабочие математические тетради и тетради «Я познаю 

мир» по числу детей  

25. Настольно – печатные дидактические игры на развитие 

речи и логического мышления  



89  

  

 Художественно  –  

эстетического развития  

1. Восковые и акварельные мелки, гуашевые и акварельные 

краски, фломастеры, цветные карандаши  

2. Пластилин  

3. Цветная и белая бумага, картон, старые открытки, 

природные материал (сухие листья, лепестки цветов, семена, 

мелкие ракушки)  

4. Кисти, палочки, стеки, ножницы, клей – карандаш, 

трафареты по изучаемым темам  

5. Доски для аппликации и лепки  

  6.Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

7.Музыкальные игрушки (пианино).  

 

  8. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, губные гармошки)  

9. Ложки, палочки, молоточки  

10. Фонотека с записью детских песенок, музыки для детей,  

«голосов природы».  

11. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю»)  

12. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.Шостакович,  

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.)  

13. Различные  виды  театров (бибабо, настольный, 

пальчиковый)  

14. Маски для театрализованной деятельности  

15. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам  

 Конструктивно  –  

коммуникативного 

развития и модульной 

деятельности  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек  

3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы  

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки  

5. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера  

6. Деревянные строительные наборы  

7. Крупногабаритный напольный конструктор  

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т. 

п.)  

9. Макет перекрестка  

10. Транспорт (мелкий, средний, крупный)  

11. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт, военный транспорт)  

12. Простейшие  схемы  построек  и  «алгоритмы» 

 их выполнения  
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13. Строительные каски для с/р игр  

Физического 

воспитания  

1. Мячи разных цветов и размеров  

2. Мягкие мячики  

3. Обручи, гимнастические палки  

4. Кольцеброс  

5. Кегли  

6. Детская баскетбольная корзина.  

7. Длинная (нетрадиционная) скакалка, короткие скакалки  

8. Летающая тарелка (для использования на прогулке)  

9. Нетрадиционное спортивное оборудование  

10. Массажные и ребристые коврики  

11. Мешочки с песком  

Исследовательской 

деятельности, науки и 

природы  

1. Стеллаж для пособий и оборудования.  

2. Передники, нарукавники.  

3. Природный материал (камешки, ракушки, шишки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,  

 

  листья и т. п.)  

4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, гречка, рис, 

соль).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито  

6. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

7. Аптечные весы, безмен, песочные часы  

8. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл).  

9. Картотека проведения опытно  – экспериментальной 

деятельности  

10. Игра «Времена года»  

11. Календарь природы с набором карточек и картинок для 

работы  

12. Комнатные растения с указателями  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки  

14. Альбомы по лексическим темам (птицы, звери, растения 

и т.д.  

15. Карта Кузбасса с полезными ископаемыми, животным и 

растительным миром  
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Патриотического 

воспитания  

 1. Портрет президента России  

2. Портрет губернатора Кемеровской области  

3. Российский флаг.  

4. Запись гимна России.  

5. Иллюстрационный   материал с флагами   и названием 

столицы разных государств  

6. Альбомы и наборы открыток с видами родного города и 

столицы страны - Москвы  

7. Глобус, карта мира, карта России, карта Кемеровской 

области и родного города  

8. Альбом-самоделка «Наш город», «Праздник Победы»  

 Здоровья  и  

безопасности  

основ  1. Настольно-печатные дидактические игры по 

направлениям «Здоровье», «Безопасность»  

2. Правила дорожного движения для дошкольников  

3. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток»  

4. Модели светофора и дорожных знаков  

5. «Большая книга правил поведения»  

6. Книги и серии «Твоя безопасность»  

7. Плакаты  

8. Настольно – печатные дидактические игры  

9. Транспорт (мелкий, средний, крупный)  

10. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт, военный транспорт)  

11.Фуражки работников внутренних дел  

 Социально  –  

коммуникативного 

развития и сюжетно – 

ролевых игр  

  

1. Куклы «мальчики» и «девочки»  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол  

5. Деревянный домик с кукольной мебелью  

6. Мебель для кухни (плита, мойка), кукольные сервизы,  

посуда  

7. «Парикмахерская» с зеркалом и предметами для игры  

8. Круглый столик для с/р игр «Семья», «Дом», «Кафе»  

9. Коляска для кукол  

10. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Библиотека»,  

«Почта», «Школа», «Ателье», «Больница»  

11. Атрибуты для ряжения  

12. Предметы-заместители  

13. Большая ширма для театрализованной деятельности, с/р 

игр «Дом», «Больница», «Магазин» и др.  

14. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для с/р 

игр и постановки сказок  

15. Картотека сюжетно – ролевых игр  

Организация предметно – развивающей среды 

в помещении приемной  
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1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками- наклейками, именем и фамилией воспитанников)  

2. Мягкий диванчик для одевания  

3. «Алгоритм» процесса одевания  

4. Стенд «Творческая мастерская» (постоянно обновляющаяся выставка детских 

работ) 5. Стенд «Поздравляем!»  

6. Стенд «День за днем» (информация родителям по организации учебно – 

образовательного процесса детей в группе, советы и рекомендации родителям)  

7. Информационный стенд для родителей об учебно – образовательном процессе в 

ДОУ (режим работы детского сада и группы, расписание занятий, рекомендации 

специалистов, объявления и др.)  

8.Стенд «Я сегодня молодец!» (достижения воспитанников)  

  

  

3.3 Кадровые, материально – технические условия реализации Программы п.53. 

 

   Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, наименование должностей которых соответствует «Номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225.  

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное 

сопровождение образовательной программы в течение всего времени ее реализации в Организации 

или в дошкольной группе.  

          МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида» применяет сетевые формы 

реализации образовательной программы дошкольного образования и отдельных ее компонентов, в 

связи с чем задействует кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции.  

В целях эффективной реализации образовательной программы дошкольного образования 

ДОО создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже, чем 1 раз в 3 года, за счет средств ДОО.  

           У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста.  

Данные компетенции предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях;  
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4) построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семей.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей.  

При организации инклюзивного образования:  

• при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья к 

реализации образовательной Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями 

здоровья детей;  

• рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

Группы, в которой организовано инклюзивное образование;  

• при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут 

быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию.  

Материально-техническое обеспечение данной Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и включает в себя:  

• учебно-методический комплект Программы;  

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста,  

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

В МБДОУ № 197 созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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• к условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Материально-техническое оснащение МБДОУ № 197 представлено в макро- и микросреде.  

Макросреда МБДОУ состоит из территории, прогулочных площадок, физкультурной 

площадки на улице, музыкального и физкультурного залов; медицинского кабинета; процедурного 

кабинета, изолятора; прачечного цеха; пищеблока, коридоров.  

Микросреда МБДОУ № 197 состоит из групповых помещений, 2-х кабинетов учителей- 

логопедов, которые находятся в группах компенсирующей направленности, музыкального зала 

(подробное описание оснащения макро и микросреды в МБДОУ представлено в ООП МБДОУ № 

197).  

  

  

 

Кабинет  специалиста, 

функциональное 

Использование  

Оснащение  
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Кабинет учителя-логопеда  

 Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические занятия с 

детьми  

Консультативная работа с 

родителями, с педагогами 

Удовлетворение 

потребности детей  в  

самовыражении  

Материальное оснащение: настенное зеркало, детские столы, детские 

стулья. Стол для логопеда. Шкафы для пособий. Зеркала для  

индивидуальной работы. Магнитная доска. Лампа дневного освещения 

над зеркалом.  

В кабинете имеются центры: центр индивидуальной коррекции 

речи, центр развития мелкой моторики рук, центр развития 

воздушной струи, центр методического, дидактического и 

игрового сопровождения образовательный центр по подготовке 

к освоению грамоты, центр нормативно-правового обеспечения, 

информационный центр для педагогов и родителей  

Более подробно –паспорт логопедического кабинета  

 Кабинет  педагога-  

психолога  

  

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить 

на ранней стадии затруднения в различных сферах развития 

личности ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым 

обеспечить единые стартовые условия для поступления в школу. 

Имеется стол с песком. Организованная особым образом 

окружающая среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, 

осязания, вестибулярные рецепторы.  
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Музыкальный зал  Средства мультимедиа: музыкальный центр  

Экран магнитофон  

колонки музыкальные  

Аудиокассеты  

CD– диски  

DVD - диски  

Стулья по росту детей  

Стулья для взрослых  

Столики  

Фланелеграф  

Акустические микрофоны  

Учебно-методические материалы  

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций  

Ширма для кукольного театра  

Ширма трехсекционная для разыгрывания музыкальных игр - 

драматизаций  

Атрибуты для игр и музыкально – исполнительской деятельности  

Искусственные цветы  

Платочки  

Шифоновые платки –шарфы  

Листья  

Ленты  

Палочки  

Солнышки  

Бантики  

Шапочки – маски  

Карнавальные костюмы для взрослых  

Костюмы карнавальные для детей  

Детские музыкальные инструменты  

Погремушки  

Бубны  

Кастаньеты  

Треугольник  

Ложки  
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  Трещотка  

Маракас  

Бубенцы  

Свирели, дудки, рожки  

Металлофон  

Флейта  

Дудочка  

Ксилофон  

Барабан  

Свистулька  

Музыкальные колокольчики  

  
Игровые материалы  

Куклы больших размеров для парных танцев (в соответствии с 

ростом детей)  

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты  

(балалайка, гитары)  

Игрушки с фиксированной мелодией: гусли, руль, пианино 

Дидактическая кукла – игрушечный персонаж, сопровождающий 

детей в мир музыки: домовой, петрушка  

Игрушки – забавы  

Музыкально – дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы  

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее 

характера. На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, 

тембрового слуха, динамического слуха, музыкальной памяти, 

музыкальной культуры и эрудиции, на закрепление освоенных 

знаний  и  применение  музыкального  опыта, на 

развитие музыкального опыта  

Учебно-методические материалы и пособия  

Компьютерный комплекс  
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Спортивный зал  Стул детский  

Корзина для эстафет  

Ширма напольная  

Султанчики  

Стол детский  

Кубики разноцветные  

Диск  

Ковровое покрытие  

Корзина для хранения спортивного инвентаря  

Мячи с поролоном  

Мячи маленькие резиновые  
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  Тонкий канат  

Кольца  

Мягкий конструктор 1 комплект  

Обручи  

Скакалки  

Дорожки против плоскостопия  

Спортивные номера  

Велотренажер  

Беговая дорожка  

Музыкальный центр  

Мячи  

Палка гимнастическая  

Плитка с шипами для закаливания  

Мячи массажные  

Скамейки гимнастические  

Кварц  

 Часы настенные  

Конусы  

Флажки  

Мат поролоновый  

Баскетбольное кольцо  

Наклонная доска  

Стенка шведская  

Канат толстый  

Мячи набивные  

Мячи баскетбольные  

Стойка для прыжков в высоту  

Клюшки хоккейные  

Шайбы хоккейные  

  
    

  

3.5     Календарный план воспитательной работы (приложение) 

  

          Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной программой МБДОУ. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года.  
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Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в 

течение года может изменяться и дополняться.  

 Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания.  
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