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   Введение 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – АООП для детей с ТНР). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а АООП для детей с ТНР 

предоставляет вариативные способы и средства их достижения. 

АООП является документом, с учетом которого МКДОУ Детский сад «Сказка» г. 

Игарки (далее - Учреждение) разрабатывает и утверждает адаптированные 

общеобразовательные программы (далее АОП) дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание АООП для детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП для детей с ТНР включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию АООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АООП для детей с ТНР включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей старшего 

дошкольного возраста с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 
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возможных трудностей в овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с ТНР опирается на использование специальных методов, 

привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для 

детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 

форме проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

АООП для детей с ТНР определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел АООП для детей с ТНР включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная-развивающая работа: 

- является неотъемлемой частью АООП для детей с ТНР;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей и комбинированной направленности. 

В Организационном разделе АООП для детей с ТНР представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

АООП для детей с ТНР  также содержит материалы по оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

 На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Учитывая видовое своеобразие (детский сад комбинированного вида) МКДОУ Детский 

сад «Сказка» г. Игарки посещают дети с речевыми нарушениями, которые относятся к 

категории лиц с ОВЗ и испытывают трудности в социализации и освоении основной 

общеобразовательной программы. Исходя из этого, в детском саду актуальна проблема 

создания адаптированной основной образовательной программы, представляющей 

комплексную коррекционно-развивающую модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач основной образовательной программы 

Учреждения, основанную на интеграции содержания разных образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

АООП является нормативно – управленческим документом, предназначена 

специалистам Учреждения для обучения и воспитания в течение двух лет детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с ТНР. 

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 (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

АООП для детей с ТНР обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах ДОУ: 

- в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

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

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана педагогами Учреждения самостоятельно в соответствии с 

документами федерального и муниципального уровня: 

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

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
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02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 101 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 

30038). 

12. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого 

- медико-педагогическом консилиуме». 

13. Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах (о продолжительности рабочего дня учителя-

логопеда) с. 137 – 140. 

14. Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26 июня 2014 г.  №6-2519 

(Статья 12) 

15.  Постановление правительства Красноярского края от 23 июня 2014 года №244-п   

16. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «детский сад «Сказка» города Игарки». 

 АООП для детей с ТНР реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(русском). 
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АООП для детей с ТНР разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе АООП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсив-

ный пути развития и формирование «чувства языка». 

АООП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В реализации образовательной АООП Учреждения принимают участие сотрудники и 

специалисты, работающие с детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет с ТНР. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей. Кадровые условия обеспечения Программы представлены в организационном разделе. 

 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Учитывая видовое своеобразие (детский сад комбинированного вида) целью 

коррекционной деятельности Учреждения является: создание условий, обеспечивающих 

психическое, физическое здоровье детей, эмоциональный комфорт. 

Цели АООП для детей с ТНР Учреждения определяются: 

-  основной общеобразовательной программой Учреждения на основе примерной 

основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой, 2016 (коррекционная работа) - обеспечение 

условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей 

с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями;  

- примерной АООП для детей с ТНР – проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи;  

- парциальной программой «Программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

            -  программой дополнительного образования Учреждения «Радуга» для детей 5-7 лет 

(вариативная часть) - создание  психологического комфорта и условий  для самореализации 

ребенка, способствующие развитию потребности  и возможности самовыражения в 

разнообразной творческой деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение русским национальным культурным наследием в условиях ДОУ. 

Цели и задачи примерной и парциальной программ не противоречат ФГОС ДО, 

органично дополняют друг друга, определяя единое образовательное пространство 

Учреждения. 

АООП для детей с ТНР  способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

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

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
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потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

           Задачи коррекционно-развивающей работы: 

         - реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- обеспечение легкой, безболезненной адаптации детей к дошкольному учреждению; 

- обогащение  социального опыта ребенка, в том числе с ОВЗ,  и гармоничное включение  

его в коллектив сверстников; 

- диагностика и своевременная коррекция функциональных изменений в состоянии 

здоровья, развития речи и в формировании психологического статуса дошкольников; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Основные цели и задачи коррекционной работы конкретизируется по основным 

образовательным областям (направлениям развития детей). 

Решение задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

участников образовательного процесса (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

педагогов-специалистов и родителей) Учреждения. Ответственность за реализацию АООП для 

детей с ТНР возлагается на администрацию Учреждения, психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы. 

 

В структуре образовательной деятельности Учреждения выделены две части: 

инвариантная и вариативная, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Объем обязательной части АООП составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - 40%. 

         Обязательная часть основной общеобразовательной программы ДОУ реализуется на 

основе основной общеобразовательной программе Учреждения с опорой на примерную 

программу: «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. 

Васильевой, 2016. 

Выбор данной программы обусловлен следующими причинами: 

1. Программа разработана в соответствие с ФГОС ДО. 

2. В программе комплексно представлены все содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы.  

3. Программа отвечает воспитательно-образовательным традициям, сложившимся в 

Учреждении и несет в себе возможности для модернизации педагогического процесса в 

соответствии с современными требованиями отечественного дошкольного образования. 

Вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной части 

Программы. Основой вариативной части является комплексная программа «Программа 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Данная программа выбрана с учетом: кадровых методических и организационных 

возможностей детского сада; имеющейся в дошкольном учреждении развивающей предметно 

- пространственной среды; потребностей детей и их родителей; педагогических традиций.  

В дополнении к ней в области художественно-эстетическое развитие реализуется 

авторская программа дополнительного образования Учреждения «Радуга» по изобразительной 

деятельности (кружковая работа). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО.  

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 
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образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста —установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совмес-

тных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 
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значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 

— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

         Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
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Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала, лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязатъ 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поитъ — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, 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: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существи-

тельных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой). 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой 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 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 
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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, не свойственные 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 (дому- ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

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 падежа 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 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. 
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Для детей с ТНР всех уровней характерно снижение развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

У таких детей наблюдается быстрая утомляемость, длительный период адаптации к 

новым жизненным условиям из-за проблем в коммуникации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

«От рождения до школы»  

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой. 

М. А. Васильевой, 2016 

«…целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства 

РФ…Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», 

и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы» 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования)… » (стр. 19) 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Программа обучения и 

воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Дети со II уровнем речевого развития: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы  по отдельным, наиболее 

ярким признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного 

и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонения глаголов, именительного, 
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родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, т, б, 

м, д, н, к, х, г), гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

- общаться, используя словосочетания и простые 

нераспространенные предложения. 

Дети с III уровнем речевого развития: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидные 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употреблять адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слов, слогов и коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

Дети с IV уровнем речевого развития: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи лексико- грамматические 

категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с 
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фонетическими нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Предпосылочные условия, определяющие  готовность к 

школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, 

слогов, слов и коротких предложения). 

 

Дополнительное образование 

Программа 

дополнительного 

образования ДОУ Детский 

сад    «Сказка» г. Игарка» 

«Радуга» для детей 5-7 лет  

Планируемые результаты представлены в авторской 

программе по дополнительному образованию.  

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР (Логопедическая работа) 

К концу данного возраста ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
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- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
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- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

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



  
 

22 

 

к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

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

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462;  
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- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Учреждении, 

обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом объективной и 

достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого Учреждением, о 

тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, 

их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей 

качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного 

образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества 

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами АООП для детей с ТНР 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, Учреждения и 

для педагогов 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; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Самообследование проводится Учреждением ежегодно. Для проведения 

самообследования приказом руководителя создается рабочая группа, которой поручается 

провести самообследование Организации в отчетный период и подготовить отчет о результатах 

самообследования.  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания подготовки воспитанников с ОВЗ, организации 

образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
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основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

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 Учреждения, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Учреждения. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и АООП для детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных Учреждением условий образовательной 

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

финансовые, информационно-методические и т.д. и соответствие АООП Учреждения 

требованиям ФГОС ДО. 

 В процессе анализа реализуемой адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования изучаются: 

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, в т.ч. использование 

сетевой формы ее реализации; 

б) cоответствие адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в группах, компенсирующей направленности; 

в) соответствие структуры адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и ее объема требованиям ФГОС ДО; 

г) соответствие содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования требованиям ФГОС ДО: 

- cсоответствие направлениям развития и образования детей (социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования и видов деятельности; 

- наличие содержания коррекционной работы и/или инклюзивного образования его 

соответствие требованиям ФГОС ДО. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения 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; 

- 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: 
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– 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. 

      Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуального 

развития каждого ребенка. Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные, 

личностные качества и параметры психического развития ребенка дошкольного возраста.  

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ОВЗ, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей с ОВЗ. 

Участие ребенка с ОВЗ в психологической диагностике осуществляется только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей 

с ОВЗ. 

         Установлена следующая периодичность исследований – два раза в год (в октябре-

ноябре и апреле-мае): на начало учебного года мониторинг проводится с целью выявления 

уровня развития детей и корректировки содержания учебно-воспитательного процесса; на 

конец учебного года – с целью сравнения полученного и желаемого результатов. Кроме того, 

мониторинг может проводиться по необходимости в соответствии с годовым планом работы 

ПМПк Учреждения в середине учебного года (январь). 

          Методическое обеспечение мониторинга осуществляет старший воспитатель, а 

непосредственное обследование детей проводят воспитатели и узкие специалисты детского 

сада. 

         Мониторинг состояния психических процессов старших дошкольников проводит 

педагог-психолог детского сада.  

         Логопедическое обследование детей проводит учитель-логопед. 

         Диагностику состояния физического здоровья осуществляют специалисты МБУЗ 

Игарской больницы, медицинская сестра и инструктор по физическому воспитанию. 

Результаты фиксируются в паспорте здоровья дошкольников и сводной карте результатов 

освоения программы по физической культуре. 

 

Параметры 

мониторинга 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки 

мониторинговы

х исследований 

Ответственн

ые 

Психолого-медико-педагогическая диагностика 

Определение 

социального уровня 

жизни детей 

Анкета «Паспорт ребенка», 

разработанная педагогами ДОУ 

«Сказка». 

Беседа с родителями. 

 

Сентябрь-ноябрь. 

При поступлении 

ребенка  

в Учреждение. 

По запросу. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Физическое развитие Изучение анамнеза ребенка. 

Карта анализа посещаемости и 

заболеваемости. 

Профилактический осмотр детей 

форма № 26-У. 

Диспансеризация детей 

В течение 

учебного года 

 

Специалисты 

МБУЗ 

Игарской ГБ, 

врач, 

медицинская 

сестра ДОУ 
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специалистами МБУЗ Игарской 

ГБ 

Таблица «Паспорт здоровья 

детей» 

«Сказка», 

воспитатели 

Мониторинг 

психического 

развития 

«Экспресс диагностика в 

детском саду» 

Н. Н. Павлова, Л.Г. Руденко,2007 

«Диагностический комплект 

психолога» 

 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2014  

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май.  

По запросу 

Педагог-

психолог 

Готовность детей к 

обучению 

в школе 

«Диагностики готовности 

ребенка к школе» Т.Л. Павловой 

Тест Керна-Йерасика  

«Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 

лет»  Афонькина Ю.А.,  

Т.Э. Белотелова, О. Е. Борисова, 

2012 

Апрель-май 

 

Педагог-

психолог 

Диагностика детско-

родительских 

отношений 

 

Тест «Рисунок семьи» (Т.Г. 

Хоментаускас). Диагностика 

родительско-детских отношений 

Э.Г. Эйдмиллера, А.М. 

Прихожан, Р.В. Овчарова, Н.Л. 

Васильева. 

Методика «Диагностика 

родительского отношения» А.Я. 

Варга, В.В. Столина 

По запросу Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Удовлетворенность 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг 

Анкета «Удовлетворены ли вы 

работой ДОУ?», разработанная 

педагогами ДОУ «Сказка» 

Апрель-май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 
Анкетирование, опросы  по 

направлениям образовательной 

деятельности  

В течение 

учебного года. 

По запросу 

Педагогическая диагностика 

Мониторинг 

образовательного 

процесса по всем 

направлениям  

развития детей  

Обязательная часть Программы 

«Мониторинг качества освоения 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования» Афонькиной Ю.А., 

2013 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,   

педагоги-

специалисты 

 

Развитие детей с 

ОНР. 

Вариативная часть Программы 
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«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, 1993 

 «Методические рекомендации» 

А.В. Мамаева, 2014 

«Иллюстрированная методика 

логопедического обследования» 

Т.Н. Волковская, 2009 

«Логопедический альбом для 

обследования лиц с 

выраженными нарушениями 

произношениями» И.А. 

Смирнова, 2004 

«Альбом по развитию речи 

«Говорим правильно» В.С. 

Володина, 2007 

«Экспресс диагностика в 

детском саду» 

Н. Н. Павлова, Л.Г. Руденко,2007 

«Мониторинг качества освоения 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования» Афонькиной Ю.А., 

2013 

 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

Дополнительное образование 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

Кружок «Радуга» 

Анализ продуктивной 

деятельности детей. 

«Мониторинг качества освоения 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования» Афонькиной Ю.А., 

2013  

(По направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие») 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

 

Руководитель 

кружка 

          

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
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социально-экономическими условиями, местом расположения Учреждения. 

Культурные условия. 

Детский сад  «Сказка» расположен в центре 1 микрорайона города Игарка, доступен для 

населения. В этом районе  расположены образовательные учреждения: средняя 

общеобразовательная школа имени В.П. Астафьева, профессиональное училище  № 22, 

детская библиотека, библиотека имени М. Горького,  детско-юношеская спортивная школа, 

детская школа искусств. С целью социально-личностного и интеллектуального развития детей 

детский сад сотрудничает не только с образовательными учреждениями города, а так же с 

социальным приютом «Забота», городским домом культуры, центром детского творчества,  

Музеем вечной мерзлоты. 

Территория детского сада огорожена забором. Имеется два выхода с территории 

детского сада (центральный и хозяйственный). На территории нет предметов опасных для 

жизни и здоровья детей. Имеются прогулочные площадки, закрепленные соответственно 

возрастным группам детей, спортивная площадка.   На спортивной площадке проходят 

занятия, спортивные соревнования, физкультурные праздники.  Прогулочные участки с 

деревянными настилами,  оснащены безопасным игровым оборудованием, песочницами.  

    В детском саду для реализации образовательной программы, кроме групповых 

помещений, включающих в себя игровые, спальные, приемные, совмещённые туалетные и 

умывальные комнаты; имеются спортивный зал, музыкальный зал, кабинет психолога и 

логопеда, методический кабинет. Так же имеется логопедическая группа, оборудованная в 

соответствии со специализированными требованиями.  

          Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в детском саду 

функционирует медицинский блок, в состав которого входят: кабинет медсестры, 

процедурный кабинет.  

         Демографические условия. 

Контингент родителей неоднороден, по социальному статусу, материальному 

положению, возрастному уровню и составу семьи. В целом для основного контингента 

родителей характерны средний уровень жизни и доходов. В детском саду воспитываются дети 

в основном  из социально благополучных семей. Семьи ориентированы на  европейские 

стандарты образования: обеспечение хороших бытовых условий; качественное дошкольное 

образование; сохранение и укрепление здоровья детей; развитие коммуникативных, 

интеллектуальных, творческих качеств детей; индивидуальный подход к образованию детей; 

подготовка к школьному обучению; познавательное развитие детей. 

Климатические условия. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учетом климатических 

условий крайнего Севера. 

При реализации образовательной  программы,  дошкольное учреждение  учитывает 

климатические условия региона (длительная и морозная зима с низкими температурами, 

короткое холодное лето). В связи с тем, что в холодное время года, дети не могут 

осуществлять прогулки с учётом требований санитарных правил, программа предусматривает 

включение в   двигательный режим, во время, отведённое для прогулок,  игры разной 

направленности и подвижности, физкультурно-оздоровительную, культурно-досуговую 

деятельность в группах, в спортивном и  музыкальном залах. В летний период, в теплые дни 

увеличивается время пребывания детей на улице, в холодные дни – увеличивается 

продолжительность дневного сна. 

В группе компенсирующей направленности (логопедической) осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 
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разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с 

ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога и др.)  

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование».  При включении воспитанника с ОНР или ТНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

положенных в основу АООП Учреждения и соответствующих принципам и целям ФГОС ДО. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая 

и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АООП осуществляются с 

учетом базовых принципов, раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. 

обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.2. Программы необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей, цели и задачи развития для детей старшего дошкольного возраста, а также особенности 

речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения и примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. 

Васильевой, 2016 основной целью является — создание условий для овладения навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.     

           Задачи социально-коммуникативного развития: 
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
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выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

Эти задачи конкретизируются для детей с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации и направлены на создание условий 

для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Работа осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 
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социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка в соответствии с основной 
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общеобразовательной программой Учреждения и примерной основной образовательной 

программой  «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. 

Васильевой, 2016 основной целью является — создание условий для формирования 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Эти задачи конкретизируются для детей с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации и направлены на создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождест-

вления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
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зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

-  Ознакомление с социальным миром.   

- Ознакомление с миром природы. 

- Конструирование. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются специальные сенсорные занятия, которые проводит педагог-психолог. 

В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы 

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

характеристик. 

 Воспитатели стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Учреждения и примерной основной образовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой, 2016 основной 

целью является — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Эти задачи конкретизируются для детей с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации и направлены на создание условий 

для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
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-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

      Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному зву- копроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи, а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

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

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
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Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

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

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

          Учитывая принципы и требования ФГОС ДО в основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип. Программное содержание разделено 

на лексические темы. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 

2 недели.  Решение программных задач осуществляется через игровые и интегрированные 

занятия в разных образовательных областях, а также в других разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной деятельности детей. Образовательные 

темы блоков позволяют обобщать и закреплять лексический материал; формировать у детей 

устойчивый интерес к логопедическим занятиям; умения ориентироваться в предложенных 

ситуациях; расширить знания об окружающем мире. Тема отражена во всех видах 

деятельности в течение дня, в том числе и в непосредственно образовательной, в организации 

предметно-развивающей среды в группе и центрах развития, во взаимодействии с родителями.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно - эстетического развития ребенка в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения и примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. 

Васильевой, 2016 основной целью является создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основные направления работы: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

 «Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
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коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и 

в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

  В области физического развития ребенка в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения и примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. 

Васильевой, 2016 основной целью является создание условий для совершенствования 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие 

и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 
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- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

          - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

          -  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

          - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

           - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Воспитатели и инструктор по физической культуре проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
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выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2.6. Образовательная деятельность в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

            Вариативная часть Программы раздела «Речевое развитие» дополняет содержание 

обязательной части. Содержание психолого-педагогической работы представлено на основе 

парциальной программы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. «Программа обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи». 
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В программе предлагается содержание, методика обследования, организации 

коррекционного обучения по преодолении у детей старшего дошкольного возраста речевых 

нарушений. Кроме того, программа содержит характеристику особенностей речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР. Программный материал основан на сочетании 

практической и игровой деятельности. Обучение включает как прямые, так и опосредованные 

методы, которые способствуют речевому развитию и коррекции речевых нарушений детей. 

Предлагаются различные формы объединения детей (пары, малые группы, вся группа) в 

зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет воспитывать у 

дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со сверстниками. Все 

полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх. 

Содержание работы с детьми распределено по периодам. 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) -  проводятся фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе: 1 по развитию речи, 1 занятие по фонетике, в подготовительной к 

школе группе: 3 по развитию речи, 1 занятие по обучению грамоте, 1занятие по фонетике. 

Второй период, третий период (декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) 
проводятся фронтальные логопедические занятия в старшей группе: 2 занятия по развитию 

речи, 1 занятие по  фонетике; в подготовительной к школе: 2 занятия по развитию речи, 1 

занятие по  фонетике и 2 занятия по обучению грамоте в неделю.   

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Формирование синтаксической структуры предложения.  
Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, пред-

ложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад).  

Формирование связной речи.  
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста.  

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их.  
Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, 

коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств. 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего 

и режиссера. 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), 

комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 

взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение 

позы, движений, голоса, мимики). 
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Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я...,Мы...), в виде 

обращений (Т ы . . . ,  Вы . . . ) ,  а также от третьего лица (Он..., Они . )  с обязательным наличием 

адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и 

рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, 

об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. 

д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании 

отношений между персонажами. 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: 

«Что было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной 

картине или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или 

результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-

сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы 

играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Ху-

дожник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов мнемотехники.  

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины. 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини-

картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка 

выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

2.3.1. Особенности организации образовательного процесса и взаимодействие 

взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
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познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 
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игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в 

силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-

деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 
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негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР старшего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 

общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 
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формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей. 

В результате освоения АООП ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3.2. Вариативные формы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

      Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются 

в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ТНР, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

http://www.fgosreestr.ru/
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ТНР в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

Формы реализации Программы 

Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной 

деятельности педагогов с детьми. Игра – форма  отражения детьми окружающей их жизни. В 

игре дети, прежде всего, отражают действия людей, их отношение к предметам, труду, 

искусству, бытовые и общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной - она 

развивается и усложняется по мере расширения связей ребенка с окружающим миром и 

расширения круга представлений под влиянием обучения и воспитания. 

Сюжетная игра 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем - сюжет с осложнением. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 

ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями 

других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. 
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Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжет осложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин (в том числе и 

нарушения речи, отклонения в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы и др.) 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Эффективность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Источником содержания игр является: семья, общественные события, поведение и 

поступки окружающих и др. Руководство воспитателя игрой направлено, прежде всего, на 

отбор того содержания, которое может быть использовано в игре и окажет на детей 

благоприятное воспитательное воздействие. 

Творческая игра 

Творческая игра - самостоятельная игра детей, в которой дети отражают окружающую 

их жизнь. Особенностью творческой игры является наличие замысла, сюжета, ролей, игровые 

действия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный характер игры. Для 

творческой игры характерен ярко выраженный процесс воображения. Без воображения 

творческая игра невозможна, потому что именно силой воображения детей создаются 

обстоятельства, образы, воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность сочетать 

в игре обычное с необычным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая неповторима 

ни в какой другой деятельности. 

Игра-драматизация 

В играх-драматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие игр-

драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми выполняются 

определенные роли и воспроизводятся все события в их последовательности. Игры-

драматизации являются разновидностью творческих игр, потому что в их основе лежит 

творческое воспроизведение образа, действия. В этих играх дети усваивают идейное 

содержание того или иного произведения, логику и последовательность событий, их развитие 

и причинную обусловленность, и все это содействует как социально-личностному и 

коммуникативному, так и познавательному развитию. 

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В сказке 

образы очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся детьми. Поэтому дети говорят 

языком героя сказки усваивают замечательный по содержанию и выразительности родной 

язык. В игре дети объединены общими переживаниями, учатся согласованным действиям, 

умению подчинять свои непосредственные желания интересам коллектива. Игры 

воспринимаются детьми как спектакли, доставляют им много радости. По мнению А.Н. 

Леонтьева, игра-драматизация одна из форм перехода к эстетической деятельности. В играх-

драматизациях можно необходимо применять соответствующую атрибутику, костюмы, 

символику. 

Дидактическая игра 

Основной дидактической игры является познавательное содержание, которое 

реализуется в игровом замысле, игровых действия, игровых правилах, результате игры. 

Замысел игры имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним 
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требуется решить задачу. Игровые действия - действия, которые производят дети в игре. Чем 

они разнообразнее и богаче, тем большее количество детей участвует в игре и тем интереснее 

сама игра. Игровые действия, выполняемые воспитателем, позволяют руководить игрою через 

«пробный ход», иногда через роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая 

дидактическая игра имеет правила, которые обусловлены содержанием игры, игровым 

замыслом и вместе с тем выполняют большую роль - определяют характер и способ действий, 

организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. Т.е правила, 

используемые в дидактической игре, являются критерием правильности игровых действий, их 

оценки. Усвоение детьми правил в игре способствует развитию навыков самостоятельности, 

контроля и самоконтроля. Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, 

который является финалом игры. Для воспитателя результат игры всегда является показателем 

уровня достижений детей или в усвоении знаний, или в характере умственной деятельности, в 

уровне и характере взаимоотношений детей. Своеобразие дидактической игры как игровой 

деятельности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между 

собой имеют характер именно игровых взаимоотношений. Дидактическая игра способствует 

обучению, выполняет функцию практической деятельности, в которой дети применяют 

полученные знания, обнаруживают их недостаток, и в этом отношении игра выполняет 

сигнализирующую функцию. Дидактическая игра является незаменимым средством в 

преодолении речевых нарушений и отклонений в развитии. 

Игра с правилами 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 67 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства - игры на умственную компетенцию. 

Игры с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры - выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей 

осуществляется простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой 

совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 
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деятельности он необходим. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре - способ 

формирования умений играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из 

детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры 

с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и 

где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель - тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське - тот, кто «пришел» раньше у финиша. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Строительная (конструктивная) игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. Строительная 

игра является средством закрепления представлений детей о пространстве, о геометрических 

телах, о соотношении частей. В строительных играх имеется игровой замысел, реализация 

которого требует предварительного обдумывания: из чего сделать постройку, какой нужен 

материал, в какой последовательности должно идти строительство. Все это требует от ребенка 

аналитической и синтетической деятельности, что способствует развитию конструктивного 

мышления. В играх дети практически овладевают словарем, называя понятия, выражающие 

названия геометрических фигур, пространственные отношения. В конструктивных играх дети 

отражают явления общественной жизни: строят дома, дороги, мосты, вокзалы, магазины и др. 

Большое значение в развитии конструктивно-строительных игр имеют знания и навыки, 

которые дети получают в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Современные исследования показывают, что детям старшего дошкольного возраста доступна 

конструктивная деятельность не только по модели-образцу, но и по простому техническому 

рисунку, по творческому замыслу. 

Продуктивная деятельность 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 
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Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями 

создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, 

а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 

поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным 

результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами 

их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам - данная форма продуктивной деятельности представляет собой 

работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами - здесь ребенку могут быть предложены 

продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам - в совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные 

схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели - совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки- условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Дошкольник в познавательно-

исследовательской деятельности, не только расширяет свои представления об окружающем, 

но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что 

позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об 

окружающем мире. 

Коллекционирование 
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В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время 

путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного 

досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как 

известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно 

дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. Ретроспективное изучение впечатлений 

дошкольного детства у взрослых людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве 

занимались собиранием предметов, представляющих для них в то время определенную 

ценность. Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, картинок, игрушек, предметов быта целевого назначения, 

предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или 

отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» 

экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, 

эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень 

интересно. 

При реализации Программы используются своеобразные тематики коллекционирования: 

«Народная игрушка», «Быт народов Севера», «Игрушки наших родителей» и др. 

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают за развитием человеческой мысли, 

анализируют, почему необходимо было совершенствовать тот или иной предмет. Находят 

объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с 

родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами своего музея». 

Экспериментальная лаборатория 

При реализации Программы основные усилия по формированию элементарных 

математических представлений должны быть направлены на то, чтобы воспитать у 

дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться 

ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в 

усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство детей 

с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом специального 

изучения ученых - математиков, астрономов, географов и других. В детском саду происходит 

первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует: как люди 

научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, 

компьютер, как составили календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, 

жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов 

составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, на понятном для детей 

материале взрослые - педагоги и родители - помогают изготовить действующие модели 

разных видов часов и весов, проследить историю их развития и преобразования. И, конечно, 

важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения - 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 
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упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Образовательная деятельность (ОД) 

ОД имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и организация их 

поведения, выражающее в умении активно участвовать в совместной деятельности, быть 

сдержанным, уважать интересы других. В ходе ОД формируются активность детей, умение 

слушать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение ОД осуществляется в соответствии с 

принципами дидактики: доступность, постепенность и последовательность, активность, 

наглядность в сочетании со словом, индивидуальный подход к каждому ребенку. Приемы и 

средства, используемые в процессе ОД: дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, 

вопросы, беседа, игровые приемы, упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации 

и др. 

Продолжительность ОД для детей 6-го года жизни - не более 25/20 минут, а для детей 7-

го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на ОД, педагоги 

обязательно проводят физкультминутку. Перерывы между периодами ОД составляют не 

менее 10 минут. 

Формы образовательной детальности 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 Освоение 

диалогическо

й формы речи 

со взрослыми 

и детьми 

 

1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

 кодов 

взрослого. 

3.Коммуникатив

ные тренинги. 

3. Тематические 

досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. 

Коммуникативны

е тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в 

книжном уголке 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

3..Сюжетно-

ролевая игра.  

4. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

5. 

Театрализованные 

игры. 

6. Игры с 

правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

8. Совместная  

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 
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). 7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

продуктивная 

деятельность 

детей 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

 

Формировани

е лексической 

стороны речи  

 

1.Речевые 

дидактические 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3. Игры-

драматизации 

4. 

Экспериментиров

ание с 

природным 

материалом 

1.Игра -

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формировани

е 

грамматическ

ой стороны 

речи 

 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические 

игры 

5. Речевые 

задания и 

упражнения 

1.Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. 

Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

Формировани

е 

произносител

ьной стороны 

речи 

 

 

1.Артикуляцион

ная гимнастика 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые 

упражнения, 

задания. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

 

 

1.Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. 

Консультации у 

логопедов 

Формировани

е связной 

речи 

(монологичес

кой формы) 

 

1. Наблюдение 

за объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок,  

рассматривание 

иллюстраций 

3. 

Дидактические 

1.Творческие 

задания 

2.Дидактические 

игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6. 

1.Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2. 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  
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игры Экспериментиров

ание 

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

 кодов 

взрослого. 

2.Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

 

1. Интегрированные 

занятия  

2. Тематические 

досуги 

3. Чтение 

художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

1.Самостоятел

ьная 

художественно

-речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

3.Сжетно-

ролевые игры 

 

1.Информацион

ная поддержка 

родителей 

2.Экскурсии с 

детьми 

 

Методы реализации Программы 
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные методы - методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи 

со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

моделей, схем и пр.  

Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое 

подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер, который дает 

возможность педагогу моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширять 

возможности наглядных методов в образовательном процессе при реализации Программы. 

Практические методы - выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный - воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный - суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей - в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение - воспитатель ставит перед детьми проблему - сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода - 

показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 
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Частично-поисковый - суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый 

шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский метод - призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы - предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы 

обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. 

Метод экспериментирования - действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций 

(например, звуковой синтез слов и др.). 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными - предметами или изображениями. 

 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 
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основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также 

апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на 

основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения 

– изучения – исследования). 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими.  

С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на 

которую в течение дня должно быть выделено время.  

В соответствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

Расчет времени для проектирования самостоятельной деятельности детей 

Формы образовательной деятельности Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам по 

время утреннего приема 

7.00-8:30 7.00-8:30 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 8:50-9:00 8:50-9:00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40-12:25 10:55-12:30 

Самостоятельные игры, досуг, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

15.25 -15.50 15.25 -15.50 

Самостоятельная деятельность на прогулке во 2-й 

половине дня 

16:10-17.20 16:10-17.20 

Игры перед уходом домой 18:00-19:00 18:00-19:00 

 

Программное содержание образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса на следующих видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 
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- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений речи, 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, социальной 

адаптации. 

 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для детей с ОВЗ необходимо создание благоприятной социальной ситуации развития в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации – это  ситуации, где ребенку предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения 

в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении 

дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре; 

- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей; 
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- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках; 

- включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».); 

-осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (возрастная категория). Воспитатель изучает интересы и склонности детей, 

даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же 

время включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Примерные способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы проекта 

Создание условий 

для игр по 

инициативе детей 

Постоянно Поздравления к 

празднику 

1 раз в месяц/по 

необходимости  

в соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятия 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Изготовление 

оформления к 

празднику 

1 раз в месяц/по 

необходимости  

в соответствии с 
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Оформление 

выставок 

Проведение 

тематических 

дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц Подготовка 

альбома по теме 

проекта 

планом 

проведения 

мероприятия 

Участие в 

решение 

творческих задач 

1 раз в 2 недели Организация 

помощи 

малышам 

1 раз в месяц/по 

необходимости 

Оформление 

продукта 

проекта 

Организация 

проектов/мини 

проектов по теме, 

предложенной 

детьми 

1 раз в месяц Другие 

инициативы 

Организация 

культурных 

практик по 

предложениям 

детей 

1 раз в неделю 

Организация 

досуга/праздника 

по предложениям 

детей 

1 раз в квартал  

 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 

время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
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– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни Учреждения. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Система взаимодействия детского сада с семьей строиться на следующих принципах: 

Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса  конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей 

участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – детский сад – профессиональный 

помощник семьи в воспитании ребенка. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 

отношений, развитии собственного «Я».  

        Отношения ДОУ с родителями определяет родительский договор.  

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, 

плановый характер. Перспективно-тематическое планирование работы с родителями на 

учебный год ведется как на уровне групп, так и на уровне детского сада в целом. В основе 

социального партнерства с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Отношения ДОУ с родителями определяет родительский договор.  

        Приоритетными направлениями работы являются: 

         - Включение семьи в организацию жизнедеятельности детей в детском саду. 

         - Повышение педагогической культуры и знаний родителей. 

      Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

отношения с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

Кроме того, работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных 

сетях и др.). 

Планируемый результат работы с родителями:  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные или 

групповые консультации, родительские собрание, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, открытые мероприятия, памятки, буклеты и т.д. 
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Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, домашние задания, 

мастер-классы, деловые игры, тренинги, сайт Учреждения, оформление информационных 

стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады и др. 

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме 

те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость 

закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно 

решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

 

Модель сотрудничества специалистов Учреждения с семьями воспитанников 

Семья 

Специалисты Учреждения Формы взаимодействия 

Заведующий Презентация ДОУ, его сотрудников, специалистов 

Изучение запросов родителей. 

Решение организационных вопросов. 

Заключение договора. 

Общие родительские собрания, совместные педсоветы. 

Экскурсии по детскому саду. 

Беседы. 

ПМПк. 

Старший воспитатель Анкетирование, сбор информации. 

Консультирование. 

Организация открытых мероприятий. 

Наглядная агитация. 

ПМПк. 

Организация конкурсов, выставок. 

Координация работы специалистов. 

Воспитатель Консультирование. 

Родительские собрания. 

Совместные мероприятия в группе. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Наглядная агитация. 

Анкетирование. 

Показ педагогического процесса. 

Медицинская сестра Наблюдение и информирование родителей за состоянием и 

здоровьем детей. 

Консультирование. 

Родительские собрания. 

Наглядная агитация. 

Инструктор по физической 

культуре 

Спортивные мероприятия, досуги, развлечения, праздники. 

Консультирование. 

Наглядная агитация. 

Музыкальный руководитель Музыкальные мероприятия, досуги, развлечения, праздники. 

Организация открытых мероприятий. 

Консультирование. 

Наглядная агитация. 

Педагог-психолог Анкетирование, сбор информации.  

Изучение контингента родителей. 

Консультирование, беседы. 
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Привлечение родителей к выполнению индивидуальных 

занятий с детьми. 

Наглядная агитация. 

ПМПк. 

Учитель-логопед Консультирование, беседы. 

Привлечение родителей к выполнению индивидуальных 

занятий с детьми. 

Наглядная агитация. 

ПМПк. 

 

 

            2.3.6. Иные, наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Проектная деятельность. 

Универсальность метода проектов позволяет педагогическому коллективу 

использовать его не только как метод обучения и форму организации воспитательно-

образовательного процесса, но и как одну из форм организационно-методической работы 

педагогов и специалистов по реализации Программы развития ДОУ; как инновационное 

средство активизации всех участников образовательного процесса. 

Проектная деятельность является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду. Изложение содержания воспитательно-образовательной работы по 

тематическим блокам позволяет легко включить в него образовательный проект. Педагоги 

самостоятельно разрабатывают образовательный проект по теме блока. Основное требование 

– содержание форм деятельности должно соответствовать ФГОС ДО и не должно 

противоречить целям, задачам АООП  Учреждения.  

 

Содержание проектной деятельности в течение учебного года для детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с ТНР 

 

№ Творческое 

название 

проекта 

Вид проекта  Образовател

ьная область 

Сроки/ 

продолжите

льность 

По 

содержанию 

1. Осень в гости к 

нам пришла 

 

Комбинированный: 

-творческо-

познавательный. 

 

Познавательн

ое развитие 

Октябрь 

краткосрочн

ый 

 

Интегрированн

ый 

2. День Матери Комбинированный: 

-творческо-

познавательный; 

социально-

ориентированный 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Ноябрь 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

3. Азбука 

безопасности 

Комбинированный: 

-познавательный; 

практико-

ориентированный 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Ноябрь/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

4. Новогодние 

истории 

Комбинированный: 

-творческо-

познавательный. 

Познавательн

ое развитие 

Декабрь-

январь/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

5. Книжкина Комбинированный: Познавательн Январь/ Интегрированн
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неделя -творческо-

познавательный 

ое развитие краткосрочн

ый 

ый 

6. 23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Комбинированный: 

-творческо-

познавательный; 

социально-

ориентированный 

Познавательн

ое развитие 

Февраль/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

7. Поздравляем 

любимых 

женщин с 8 

марта! 

Комбинированный: 

-творческо-

познавательный; 

социально-

ориентированный 

Познавательн

ое развитие 

Март/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

8. Удивительный 

космос 

Комбинированный: 

-познавательный; 

практико-

ориентированный  

 

Познавательн

ое развитие 

Апрель/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

9. Я здоровье 

сберегу, сам себе 

я помогу! 

Комбинированный: 

-познавательный; 

практико-

ориентированный  

 

Физическое 

развитие 

Апрель/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

10. До свидания 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

Комбинированный: 

-творческо-

познавательный 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Май/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

11. Безопасная 

дорога. 

Транспорт 

вокруг нас 

Комбинированный: 

-познавательный; 

практико-

ориентированный  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Май/ 

краткосрочн

ый 

Интегрированн

ый 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. В ходе проектной деятельности дошкольники 

приобретают необходимые социальные навыки – публичное изложение своих мыслей; 

взаимодействие с членами коллектива на основе общественно значимого дела; умение 

слушать и слышать; умение вести диалог, договариваться.   

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения, т.к. жизнь ребенка и 

родителей наполняется другим содержанием.  

В работе с дошкольниками педагоги используют три основных вида проектной 

деятельности:  

- Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного 

проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта. 

- Познавательно-исследовательские проекты – направленные на решение задач 

познавательного развития и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка 

(родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов.  
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- Проекты по созданию норм (практико-ориентированные) – направление проектной 

деятельности, развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой 

нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей 

в детском саду.  

Организация и содержание дополнительного образования детей 

         Дополнительное образование, организованное на базе детского сада, дает огромные 

возможности для личностно-ориентированного воспитания и образования ребенка в 

соответствии с его интересами, что соответствует требованиям ФГОС ДО.  Учитывая это в 

Учреждении разработана программа дополнительного образования «Радуга» для детей 

старшего дошкольного возраста, целью которой является: создание психологического 

комфорта и условий для самореализации ребенка, способствующие развитию потребности и 

возможности самовыражения в разнообразной творческой деятельности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение русским национальным культурным наследием, 

обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ. 

          Задачи Программы: 
- Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности по интересам в различных видах деятельности.  

- Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители.  

- Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках.  

- Укреплять здоровье детей дошкольного возраста  

- Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка.  

Основные принципы организации психолого-педагогической работы по 

дополнительному образованию: 
- Комфортность.  

- Погружение каждого ребенка в творческий процесс.  

- Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка. 

- Постепенность.  

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора. 

- Индивидуальный подход.  

- Принцип взаимного сотрудничества и сотворчества. 

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

       Форма организации дополнительного образования – кружок. Кружок — объединение 

группы лиц с общими интересами для постоянных совместных занятий, решения предметно-

практических задач. 

 Структурной особенностью Программы «Радуга» является блочно - тематическое 

планирование. Каждый блок представлен рабочей программой руководителя кружка. 

Содержание дополнительного образования предполагает реализацию авторских программ, 

модифицированных педагогами Учреждения в кружках художественно-эстетического цикла.  

При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены 

возрастные и индивидуальные особенности детей, требования СанПин.  

В группе компенсирующей направленности (логопедической) организована работа 

кружка «Радуга» по освоению детьми нетрадиционных способов изображения. 

Соответственно учебному плану занятия в кружке проводятся 1 раз в неделю помимо 

общеобразовательной деятельности во вторую половину дня, длительностью 25-30 минут для 

детей 5-7 лет. Учебный план рассчитан на 1 учебный год с сентября по апрель. В мае 

проводится мониторинг, анализ деятельности и отчетные мероприятия работы кружков.   

Кружковая работа проводятся с группой 10-12 человек.  



  
 

66 

 

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы разнообразные и меняются в зависимости от 

поставленных задач. Занятия интегрированные, представляют собой игру либо занимательное 

дело. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в 

области художественно-эстетического развития в процессе систематического 

образовательного процесса. Все занятия проводятся с строгим соблюдением правил техники 

безопасности.   

Условия реализации дополнительного образования в Учреждении в группе 

компенсирующей направленности. 

Методическое обеспечение: 

- Наличие утвержденной программы дополнительного образования. 

- Наличие авторской технологий и методических разработок. 

- Наличие наглядного, дидактического, раздаточного материала. 

- Наличие методического фонда по художественно-эстетическому воспитанию. 

- Наличие диагностического инструментария 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение:  
- В детском саду для работы кружка имеется: 

- Кабинет, музыкальный зал. Помещения для проведения занятий   отвечают 

санитарным нормам.   

- Соответствующее оборудование (комплект мебели, передвижные доски разного 

размера). 

- Наглядные пособия.  

- Дидактический и раздаточный материал. 

- Учебно-методический комплект. 

- Материалы для работы  

Организационное обеспечение: 
- Наличие необходимого контингента воспитанников. 

- Привлечение к работе специалистов квалифицированных педагогов из числа 

воспитателей детского сада. 

- Наличие соответствующего требованиям расписания занятий. 

- Участие родителей в создании условий для организации дополнительного 

образования  в детском саду. 

- Наличие связи с образовательными, культурными и социальными организациями 

города. 

Оценка и анализ работы кружка  происходит  в течение учебного года. Отслеживание 

результатов дополнительного образования детей проводится по следующим показателям: 

    - активное участие воспитанников в творческой деятельности на разном уровне (ДОУ, 

муниципальном, региональном, всероссийском) 

    - мониторинг развития интегративных качеств детей на основе диагностического 

инструментария Ю.А. Афонькиной «Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования». 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

Промежуточный контроль: 
- Фронтальная и индивидуальная беседа. 

- Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

- Решение проблемно-ситуационных задач, направленное на проверку умений 

использовать приобретенные знания на практике. 

- Игровые формы контроля. 

- Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и  выставках разного 

уровня. 
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Итоговый контроль: 

- Итоговый контроль предусматривает мониторинг развития интегративных качеств 

детей, а также выполнение комплексной творческой итоговой работы (рисование картины, 

изготовление художественного изделия и т.д.).  

Формы представления результатов деятельности детей: 
- Использование работ в оформлении выставок, интерьера группы, детского сада. 

- Участие в выставках, конкурсах, спортивных, культурно-досуговых мероприятиях  

разного уровня. 

- Создание электронных презентаций детского творчества. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Преемственность предполагает целостный процесс. Её цель – обеспечить полноценное 

личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

Готовность к школьному обучению возникает как результат полноценного проживания 

ребенком дошкольного периода детства, предполагающим наличие ведущей игровой 

деятельности, а так же всех традиционных видов детской деятельности, которыми дети 

занимаются в своем коллективе самостоятельно и со взрослыми. 

 Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 

ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных 

ступенях образования. Создавая преемственные связи, объединяющие  воспитание,  обучение 

детей,   организуется  взаимодействие  на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно - развивающей основе. 

Цель деятельности учреждения:  реализовать единую линию развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

Реализации преемственности способствуют   единые принципы образования в ДОУ и 

школе: гуманизация, демократизация, дифференциация обучения и воспитания на основе 

учета возрастных, психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

разработка и внедрение в практику инновационных  программ;  методическая работа по  

повышению квалификации  педагогических кадров. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 

самоощущения. 

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, 

коммуникативной игровой и других видов активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию 

поведения в соответствии с ними. 

- Готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром. 

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию. 

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных 

видах деятельности. 

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

- Улучшение подготовки 5-7 летних детей к школе. 

- Обеспечение естественности перехода из детского сада в школу. 

- Углубление интереса к жизни в школе. 
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- Обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семье в 

новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.                   

Неотъемлемой частью работы по преемственности школ и дошкольных учреждений 

является сотрудничество с семьей. Сотрудничество детского сада, семьи и школы   

направленно на решение конкретных задач -   познакомить родителей с основными 

требованиями детского сада и школы к содержанию проводимой работы дома, сообщение 

основных положений концепции развития личности, информация об основных 

педагогических, психологических, медицинских аспектах подготовки ребенка к школе. 

Формы преемственных связей в ДОУ «Сказка» 

Реализуя  преемственность детского сада и начальной школы, в ДОУ разработана 

система по подготовке детей 5-7 лет к школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, 

родителей и детей: 

- Организация соответствующей предметно-развивающей среды в группах старшего 

дошкольного возраста. 

- Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с понятиями школа, школьные 

принадлежности, учебная деятельность. 

- Осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с 

детьми – дошкольниками и первоклассниками в системе «Воскресная школа»: занятия разного 

цикла, игровые досуги, праздники, соревнования. 

- Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы (в том числе 

работа общесадовой и районной ПМПк). 

- Организация методической работы  педагогов   по актуальным вопросам 

преемственности. 

- Диагностика педагогом-психологом познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста и  готовности  к обучению в школе.          

- Коррекционная работа с детьми,  консультирование педагогов и родителей по 

коррекции выявленных у детей проблем. 

- Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ. 

- Мониторинг успеваемости выпускников ДОУ  по истечению первого года обучения в 

школе. 

- Практическая деятельность по повышению педагогической грамотности родителей  в 

системе «Мамина школа для родителей будущих первоклассников»: родительские собрания в 

форме «круглого стола»; родительские тренинги;  игровые, психологические, 

педагогические, коммуникативные  практикумы и т.д. 

- Встречи родителей с  учителями. 

- Анкетирование, тестирование родителей с целью изучения социальных условий 

жизни ребенка в семье. 

- Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу. 

- Групповые родительские собрания  (конкретизируют общие проблемы, определяют 

совместную деятельность по результатам диагностик педагога-психолога, оценивают  

результаты проделанной работы).  

- Оформление соответствующей наглядной пропаганды: тематические стенды, 

выставки, информационные листы, папки-передвижки, мобильные библиотеки, общесадовая 

газета «Сказочные новости» и т.д. 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (Описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

2.4.1. Содержание коррекционно-педагогической работы с воспитанниками, 

имеющими ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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- 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 программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

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 
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системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
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данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 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.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 

в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

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. 
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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 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

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

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

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

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

ребенку с ТНР. 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 
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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.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка 

потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

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, 
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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 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 звукослоговую структуру слова. 
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Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям 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 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 
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последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы 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). 

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 
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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, 

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, 
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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; 

-  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). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

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

словообразования и словоизменения. 

 

2.4.2. Система работы воспитателя 

 

Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 
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недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие 

и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются 

сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа 

воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедической 

индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений. В других случаях - направлена на закрепление 

результатов, достигнутых в процессе НОД по коррекции речи. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных 

грамматических форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности 

воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием 

речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно: 

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца 

речи воспитателя; 

• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими 

приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ 

действий с предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование 

действий, побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо 

поставленных звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, 

упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 

величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 

подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать 

свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 



  
 

80 

 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития 

речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 

пластилином, карандашами – это  не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение 

и углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и 

речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления 

тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов 

(отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

Воспитателям необходимо постоянно стимулировать речевую активность детей, 

задавать вопросы или просить рассказать об увиденном, высказать свои впечатления об играх, 

в которые играли, об упражнениях, которые выполняли. В процессе этой деятельности дети 

учатся слышать ошибки в собственной и чужой речи, все это способствует формированию 

языкового чутья. 

 

2.4.3. Система работы учителя-логопеда 

 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада общеразвивающей направленности 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта 

учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной 

речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается 

соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их 

активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования: 

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею 

состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность). 

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика). 

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), 

обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в речевой карте, составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 

отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

детьми ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи являются групповые и индивидуальные 

занятия. Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и санитарно-эпидемиологическими 

правилами, и нормами. 

Индивидуальные занятия носят комбинированный характер, каждое включает несколько 

программных задач. Работа над слоговым, фонемным и морфологическим составом слова 

осуществляется параллельно с работой по уточнению, расширению, активизацией пассивного 

и активного словаря. Необходимо привлечение внимания ребенка к слоговому, 

артикуляционному, фонетическому и морфологическому составу слова, что происходит через 

творческое преобразование предметно-развивающей среды на основе подобранных и 

систематизированных игр и упражнений. Структура занятий позволяет задействовать все 

анализаторы ребёнка, виды его памяти, репродуктивное и продуктивное мышление. Вместе с 
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тем важно выработать моторные навыки, которые помогают лучше усвоить материал, и 

способствуют успешному развитию речемыслительных процессов. 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ТНР направлена на всестороннее 

развитие речи детей и коррекцию ее нарушений (См. приложение «Коррекционная работа 

учителя логопеда»). 

 

2.4.4. Система работы педагога-психолога 

 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 

В задачи педагога-психолога входит: 

Работа с детьми: 

• индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса 

группы и отдельных детей; 

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с 

этими детьми; 

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями: 

• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения; 

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОНР; 

Работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедической группе; 

• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, 

и интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения; 

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Работа педагога-психолога строится в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и направленна на устранение отклонений в познавательной и эмоционально-
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волевой сферах дошкольника с тяжелыми нарушениями речи (См. приложение 

«Коррекционная работа педагога-психолога»). 

 

2.4.5. Содержание работы музыкального руководителя 

 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Органично 

вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает, как собственно 

музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятия 

зависит от количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к 

восприятию музыки: от 20 до 40 мин. Музыкальное воспитание не исчерпывается только 

развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать 

жизнь ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед 

сном. Родителям важно знать о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для 

Домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс 

включаются все взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, 

музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

• наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном 

инструменте, использование грамзаписи); 

• зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен; показ взрослым действий, отражающих характер %зыки; показ танцевальных 

движений); 

• совместные действия ребенка со взрослым; 

• подражание действиям взрослого; 

• жестовая инструкция; 

• собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

• регулярность проведения занятий; 

• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального матери ала (по форме и 

содержанию); 

• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровую определенность; 

• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов 

деятельности детей; 

• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других 

видах занятий; 

• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); 

• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов специалистов, 

родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 

Также, в процессе ОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы 

по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения 

выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс 

специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 
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положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 

досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 

2.4.6. Содержание работы инструктора по физической культуре 

 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на совершенствования 

функций формирующегося организма ребенка, полноценное; развитие основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и 

развитие зрительно-двигательной координации. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались как 

общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского 

организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском 

саду инструктор по физической культуре предлагает детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, далее ползание и 

движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в 

вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к 

подвижным играм. 

Таким образом, основными задачами инструктора по физической культуре является: 

• Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками. 

• Укреплять здоровье детей. 

• Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

• Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности. 

• Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную 

работоспособность. 

• Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм. 

• Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний. 

• Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных 

на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать 

возникновение вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка. 

• Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого. 

• Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

 

3. Организационный раздел 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Эти показатели отражены в условиях реализации Программы.  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в Учреждении создана совокупность 

необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 
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- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в Учреждении  обеспечивают полноценное 

развитие личности детей с ТНР во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 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. 

В соответствии с вышесказанным в Учреждении созданы следующие психолого-

педагогические условия для реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей с 

ТНР, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей с ТНР, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается 

недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей). Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае; 

- образовательная деятельность (коррекционно-развивающей направленности) строится 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; в процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении  гибко сочетается индивидуальный 

и дифференцированный подходы. 

- в режиме дня предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности.  Все дети принимают участие в жизни коллектива; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- в группах создана  адекватно возможностям ребенка охранительно-педагогическая и 

предметно-развивающая среда (физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.). 

Предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

- наполняемость групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья 

специфики Программы; 

- осуществляется поддержка педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования на основе организованной 

методической работы через консультации специалистов, семинары, педсоветы,  изучение 

практического опыта и методической литературы. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Учреждения (далее 

– ППРОС или РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР. Учреждение самостоятельно проектирует предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических  

особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, а так же 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
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потребности участников образовательной деятельности. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Организованная среда является не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития 

детей с ТНР. 

ППРОС Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
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игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки обладают динамичными свойствами — имеют 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов и т.д.) 

в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подобраны с учетом особенностей детей с ТНР, с учетом уровня развития их 

познавательных психических процессов, чтобы стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Учреждения; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в Учреждении, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Учреждении 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Для детей с ТНР имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.; имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности детей, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
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В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий и обеспечены 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников (имеется оборудованные соответственно требованиям 

медицинский блок, кабинет учителя-логопеда, логопедическая группа, методический кабинет, 

спортивный и музыкальный зал).  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода – игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Каждая из этих способностей требует специфических форм 

игры и, следовательно, определённых игровых материалов. Предметно-пространственная 

среда обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группах имеются 

развивающие центры сюжетно-ролевой игры, оснащенные игровым  оборудованием, 

кукольной мебелью, игрушками и материалами для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры в группах имеются «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные 

служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы 

и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюмов и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные и дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. С этой целью в группах используются 

куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, куклы  легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки –

 незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая 

заботу и уход со стороны ребенка. 

Так же в воспитательно-образовательном процессе используются игрушки, 

отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 

современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. ППРОС обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (в группах организованы развивающие 

центры, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – литературный, логико-

математический, экологический, экспериментирования). Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 
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загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Учреждения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; имеется музыкальный зал; организованы развивающие 

центры (музыки и театра, детского творчества), оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей, Для 

художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма.  

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. С 

этой целью имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные  компьютеры, ноутбуки, 

интерактивное оборудование, сканеры и принтеры и т.п.). Имеется подключение компьютера 

администрации Учреждения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

В штатное расписание Учреждения, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

- заведующий ДОУ; 

 - учитель-логопед;  

- педагогические работники - воспитатели логопедической группы, воспитатели 

комбинированных групп, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными 

в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров (организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы, курсовая подготовка, 

дополнительное профессиональное образование).  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 
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– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В Учреждении имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Материально-техническая база Учреждения 

Отличительные 

характеристики 

здания/проектная 

мощность 

 

 

Проектная мощность 280 детей  от 1,6 до 7 лет. По стат. 

отчету на 01.01.2019г. мощность ДОУ составляет 215 детей. 

Здание детского сада кирпичное, типовое, трехэтажное, имеет 8 

выходов. Отопление и водоснабжение централизованное. Здание 

детского сада соответствует государственным стандартам 

пребывания в нем детей дошкольного возраста: достаточное 
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освещение всего здания и прилегающей территории, отсутствие 

острых, режущих предметов, оборудование соответствует 

возрастным особенностям детей.    Прачечная и пищеблок 

оснащены всей необходимой бытовой техникой.  

В 2001 году был проведен капитальный ремонт здания.   В 

течение последних пяти лет в здании были выполнены следующие 

ремонтные работы: заменены  окна на стеклопакеты, оборудованы  

запасные выхода, ремонт трубопровода, канализации, замена 

водоразбора горячей и холодной воды, осветительных приборов, 

полов на 1 и 2 этажах здания, ремонт музыкального и спортивного  

зала, медицинского блока. Ежегодно выполняется косметический 

ремонт групп и помещений детского сада. 

Предметно-

развивающая и 

культурно-

эстетическая среда 

 

Оформление  и 

оборудование всех 

помещений детского 

сада осуществляется с 

учетом возрастных 

особенностей детей; 

комфортности  и 

безопасности  для 

детей; эстетичности. 

Все элементы среды 

связаны между собой 

по содержанию, 

масштабу и 

художественному 

решению. 

 

Основные структурные компоненты предметно-развивающей 

среды и их характеристика: 

- музыкальный зал (отдельное помещение); 

- спортивный зал (отдельное помещение, санузел); 

- бассейн (не функционирует, требует капитального ремонта); 

- прогулочная веранда (не функционирует, требует 

капитального ремонта); 

        - групповые комнаты для детей разного возраста, 

включающие в себя приемные, спальные, игровые помещения, 

санузел, оборудованные необходимым инвентарем,  материалами, 

мебелью в соответствии с нормативными требованиями (10); 

         - логопедическая группа, включающая в себя приемную, 

спальню, игровое помещение, санузел; 

- кабинет психолога и логопеда (отдельное помещение); 

- методический кабинет (отдельное помещение); 

- медицинский блок (отдельные помещения: медицинский 

кабинет,  процедурный кабинет); 

- прогулочная площадка - участки прилегающей территории 

закреплены за группами по возрастам (имеются   малые игровые 

формы); 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- технические помещения. 

Техническая оснащенность ДОУ 

 Общее количество  ПК  - 4 (1- выход в 

Интернет): 

- административно-управленческих  - 3;  

- в кабинете  логопеда/ психолога  - 1;   

 Ноутбуки – 9. 

  Музыкальные центры  (в музыкальном, 

спортивном зале, в кабинете   

логопеда/ психолога,   в группах)  - 12. 

 Электропианино – 1. 

 Мультимедийный проектор и экран  - 2. 

 Телевизоры/ двд – проигрыватели: 

- в группах – 11; 

- в кабинете заведующей – 1.                               

Оборудование используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей, имеются  ответственные лица за 
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сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на  административных 

совещаниях, родительских собраниях.  

 

 
Описание материально-технического обеспечения Программы  

(наличие помещений разного назначения и их характеристики) 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенные большие зеркала (3 шт.), индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, и т.д.). Средства для 

санитарной обработки инструментов: емкость, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 

палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь 

и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, 

слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 
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Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука; символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; символы 

для составления картинно-графической схемы предложений; символы простых и сложных 

предлогов; наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной; карточки 

с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности; дидактические игры в 

соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Оборудование логопедической группы 

Мебель: столы,  стулья в количестве, кровати достаточном для группы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования.  

Мягкая среда представлена мягкими напольными покрытиями, креслами-

трансформерами,  тактильными дорожками для ног, подушечками с гранулами. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических 

форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

В группе имеется дополнительное оборудование: светильники, приборы со световыми и 

звуковыми эффектами.  

Оборудование для игр и занятий 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и 

т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральная ширма, наборы кукольных, теневых  

и пальчиковых театров, фланелеграф, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

        В группе организованы: центры, способствующие  развитию разнообразной деятельности 

детей - игровой, музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, 

экспериментальной, творческой и т.д., уголки уединения, центры «эмоционального 

благополучия», где размещаются семейные и личные фотографии воспитанников. 

Вариативность развивающей среды происходит за счет использования разнообразных 
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пособий, сюжетных игрушек, игр, оборудования и атрибутов, костюмов для ряженья, 

разнообразных видов театра, спортивно-игрового инвентаря, легких раздвижных перегородок,  

материалов по изобразительной деятельности, соответствующих возрастным интересам детей.  

        Методический кабинет 

       Оснащение кабинета соответствует основным линиям развития детей дошкольного 

возраста. В кабинете имеется:  соответствующая методическая, детская (художественная и 

познавательная)    литература, картотека печатно-издательской продукции, наглядно-

дидактический, раздаточный, счетный материал, разнообразные  игры и игрушки, муляжи, 

гербарии,   глобус, карты, микроскопы, образцы народных промыслов, репродукции картин 

известных художников,  фонотека, разные виды театров и др. 

       Спортивный зал 

       В спортивном зале имеется спортивное оборудование: тренажеры детские, 

велотренажеры, спортивные комплексы (2 шт. в различной комплектации и модификации); 

маты напольные, стационарные батуты малые, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, мячи надувные 

и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки, сухой 

бассейн, шведская стенка,  мячи-футболы, обручи, канаты, скакалки, волейбольная сетка, 

нестандартное оборудование, музыкальный центр, спортивно-раздаточный материал, комплекты 

лыж с ботинками. 

        Музыкальный зал 

       В музыкальном зале имеется музыкальный центр, электропианино, мебель (стулья, столы, 

шкафы) в достаточном количестве, музыкальные инструменты для индивидуальной работы с 

детьми, дидактические пособия и игры, детские музыкальные инструменты, кукольный  театр, 

декорации для театрализованной деятельности, театральные костюмы, костюмерная, ширма 

большая и маленькая,  цветомузыкальная установка и др.; накоплена фонотека  для знакомства 

детей с разными музыкальными жанрами.  

Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами 

для обучения и воспитания детей с ТНР 

Перечень 

программ 

и технологий 

коррекционной 

работы 

Программы: 

- «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи» Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина, 1993 

- «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2009. 

Технологии: 

- «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.: Айрис-пресс,  2005 

- «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет»  Л.Н.  

Смирновой, 2006 

- «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет»  Л.Н.  

Смирновой,2006 

- «Логопедия. Речевые развлечения в детском саду. 5-7 лет» В. 

Лапковская, Н. Володькова, 2010. 

- «Система коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР. 4 -7 лет» Н.В. Нищева, 2008 

- «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищева, 2008 

- «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе  группе детского сада для детей с ОНР 

Н.В. Нищева», 2008 

Практические пособия: 

- «Комплект рабочих тетрадей № 1,2,3 «Говорим правильно в 5-6 
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лет», О.С. Гомзяк, 2012 

- «Комплект рабочих тетрадей № 1,2,3 «Говорим правильно в 6-7 

лет», О.С. Гомзяк, 2012 

- «Комплект альбомов «Логопедические домашние задания для детей 

5-7 лет с ОНР № 1,2,3»,  

Н.Э. Теремкова, 2012 

- «Логопедические карточки для обследования звукопроизношения 

детей и слогового состава слов», Белавина Н.Н., 2009 

 

 

Комплексное сопровождение всех образовательных областей и возрастных групп: 

- «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарововй, М.А. Васильевой», 2016 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой», 2012 

- «Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях» Скоролупова О.А., 2003 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2005; 

- «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет»  Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Технологии: 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. ФГОС ДО» Т.Ф. Саулина, 

2016 

- «Правила пожарной безопасности» Т.А. Шорыгина, 2008 

- «Я и мое тело»  С.Е. Шукшина, 2004 

- «Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. 

– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997; 

- «Осторожные сказки: Безопасность для малышей»  Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 

2004; 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» - М: Воронеж, 2012 

- «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Петрова В. И., Стульник Т. Д. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

- «Я-ТЫ-МЫ»  О. Л. Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010 

- «Трудовое воспитание в детском саду»  Куцакова Л. В.— М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

- «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»  Куцакова Л. В. —М.:.Мозаика-

Синтез, 2016. 

- «Что такое хорошо, что такое плохо?» И.Ю. Гуцая, Г.В. Мищенко, 2015 

- «Детская жизнь на пути согласия и социо-игровой стиль ведения занятий» Е.Е. 

Шулежко, 2016 

- «Традиционные игры в детском саду» И.А. Качанова, Л.А. Лялина, 2011 

- «Социально-нравственное воспитание дошкольников. ФГОС ДО» Р.С. Буре, 2016 

Наглядно-дидактические пособия: 
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- «Основы безопасности. Комплексы для оформления родительских уголков в ДОУ, 

ФГОС ДО. 3-4 года» К.Ю. Белая, 2015  

- «Основы безопасности. Комплексы для оформления родительских уголков в ДОУ, 

ФГОС ДО. 5-6 года» К.Ю. Белая, 2015  

- «Один дома или дом безопасный для дошкольников» И.Л. Саво, 2014 

- «Основы безопасности. Комплексы для оформления родительских уголков в ДОУ, 

ФГОС ДО. 6-7 года» К.Ю. Белая, 2015  

- «Дорожные знаки», 2016 

- «Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления родительского уголков ДОУ. 

ФГОС ДО» И.О. Бердачева, 2014 

- «Альбом «Детям о пожарной безопасности» Ю.К. Школьник, 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа: 

- Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- «Математика в детском саду» Новикова В.П. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Технологии: 

- «Конструирование и экспериментирование с детьми с 5-8 лет» В.А. Кайс, 2014 

- «Знакомим детей с человеческим организмом» Е. Алябьева, 2015 

- «Первая научная лаборатория» А.И. Шапиро, 2016 

- «Пространство детского сада: познание экология» Букина В.О., 2016 

- «Сказки о предметах и их свойствах» Е. А. Алябьева, 2014 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС ДО 3-4 года», 2016 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС ДО 5-6 года», 2016 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС ДО 6-7 года», 2016 

- «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н.Е. Вераксы, О.Р. 

Галимов, 2016 

- «Проектная деятельность дошкольников. ФГОС ДО» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, 2016 

- «Развитие познавательных способностей дошкольников. ФГОС ДО 4-7» Е.Е. 

Крашеннинников, О.Л. Холодова, 2016 

- «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. ФГОС ДО 4-

7лет» Л.Ю. Павлова, 2016 

- «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников». Зацепина М. Б.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В. И. Стульник Т.Д..-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

- «Патриотическое воспитание» (Учебно-методическое пособие). Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А.  – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Т.А. Бударина, О.А. Маркеев, 

2010. 

- «Народные праздники в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, 2012 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС ДО 3-4 года, 

2016 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС ДО 5-6 года, 

2016 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС ДО 6-7 года, 

2016 

- «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в группах детского сада. 

ФГОС ДО 3-4лет» С.Н. Николаева, 2016 

- «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в группах детского сада. 

ФГОС ДО 5-6лет» С.Н. Николаева, 2016 

- «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в группах детского сада. 

ФГОС ДО 6-7лет» С.Н. Николаева, 2016 
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- «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста» С.Н. Теплюк,2001 

 - «Экологическое  воспитание в детском саду» О.А. Соломенникова,2005 

 - «Интегрированные занятия по ознакомлению с природой и развитием речи» Л.Г. 

Селихова, 2005 

- «Неизведанное рядом» О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетина, 2002 

- «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников»  О.В. Дыбина. – М: 

Сфера, 2001; 

- «Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов» Дыбина О. Б.  — М 1999. 

-  «Конспекты занятий во второй младшей группе» Н.А. Корпухина, 2010 

- «Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина, 1988 

- «Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. ФГОС ДО» Помораева И. А., Позина В. А.  —М.: Мозаика-

Синтез, 2016; 

- «Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. ФГОС ДО» Помораева И. А., Позина В. А. -М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

- «Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. ФГОС ДО» Помораева И. А., Позина В. А. -М.; Мозаика-Синтез, 2016; 

-  «Математика в детском саду. Подготовительная группа. ФГОС ДО» Новикова В.П.. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

-  «Математика в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО» Новикова В.П.. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-  «Математика в детском саду. Средняя группа. ФГОС ДО» Новикова В.П.. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

- «Математика в детском саду. Младшая группа. ФГОС ДО» Новикова В.П.. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

         Наглядно-дидактические пособия: 
- «Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии» К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008; 

- Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО  Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

          - Государственные символы России, 2016 

- «Демонстрационный и раздаточный материал Математика в детском саду» В.П. 

Новикова, 2010, 2016 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

- Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

- Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016.  

- Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016.  

- Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016.  

- Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

- Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
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- Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

- Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

- Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

- Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

- Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016.  

- Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

 - Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010, 2016. 

- Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

          Образовательная область «Речевое развитие» 

Технологии: 

- «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова, 2016 

- «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» Гербова В. В.   - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» Гербова В. В.  — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» Гербова В. В. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. ФГОС ДО 3-4 года», 2016 

- «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. ФГОС ДО 5-6 года», 2016 

- «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. ФГОС ДО 6-7 года», 2016 

- «Обучение грамоте дошкольников» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 2009 

- «Занятия по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова – М.: Просвещение, 1999 

- «От слова к диалогу. Дидактический материал по развитию  речи детей 5-7 лет» Е.А. 

Алябьева, 2013 

- «Слов волшебное звучание. Речевые праздники для старших дошкольников» Г.Ю. 

Демидова, 2016 

-«Речевое развитие детей на основе пересказа» А.А. Гуськова, 2016  

- «Речевое развитие детей средствами загадки» А.А. Гуськова, 2014  

- «Учимся общаться детей 3-7 лет» Б.С. Волков, Н.В. Волкова, 2014 

-  «Конспекты занятий во второй младшей группе» Н.А. Корпухина, 2005 
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- «Речь и речевое общение детей» А.Г. Арушанова Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999; 

- «Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В. В.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2005; 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Т.А. Бударина, О.А. Маркеев, 

2010 

- «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года» Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005; 

- «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет» Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2005; 

- «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет» Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

- Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016.  

- Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

 - Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 2016. 

- Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Технологии: 

- «Детское художественное творчество. ФГОС ДО 2-7лет» Комарова Т. С., 2016 

- «Изобразительная деятельность в детском саду детского сада. ФГОС ДО 3-4 года» 

Комарова Т. С.  — М.: Мозаика-Синтез, 2016  

- «Изобразительная деятельность в детском саду детского сада. ФГОС ДО 5-6 лет» 

Комарова Т. С.  — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- «Изобразительная деятельность в детском саду детского сада. ФГОС ДО 6-7 лет» 

Комарова Т. С. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- «Изобразительная деятельность в детском саду»  Комарова Т. С. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

- «Рисование с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, 2016 

- «Рисование с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, 2016 

- «Рисование с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, 2016 

- «Рисование с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, 2016 

- «Конструирование из строительного материала. ФГОС ДО 4-5 лет» Л.В. Куцакова, 

2016 

- «Конструирование из строительного материала. ФГОС ДО 5-6 лет» Л.В. Куцакова, 

2016 

- «Конструирование из строительного материала. ФГОС ДО 6-7 лет» Л.В. Куцакова, 

2016 

- «Художественное развитие детей 6-7 лет» Т.М. Бобкова, В.Б. Красносельская, Н.Н. 

Пруднус, 2014 

- «Музыкальное воспитание в детском саду. ФГОС ДО 2-7 лет» М.Б. Зацепина, 2016 

- «Музыкальное воспитание в детском саду. ФГОС ДО 3-4 года» М.Б. Зацепина, Г.Е. 

Жукова, 2016 

- «Музыкальные занятия . Первая младшая группа» О.Н. Арсеневская, 2013 

- «Музыкальные занятия . Средняя группа» Е.Н. Арсенина, 2012 

- «Музыкальные занятия . Старшая  группа» Е.Н. Арсенина,  2013 

- «Народные праздники в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, 2012 
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- «Театрализованные занятия  в детском саду» М.Д. Маханева, 2009 

- «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  Г.С. Швайко, 2006 

- «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труд» Авторская 

программа.  Л.В. Куцакова – М.: Совершенство,1999. 

- «Театрализованные игры в детском саду» Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова, 

2001 

          - «Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей»  Казакова Т.Г.   – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996 

- «Народное искусство в воспитании детей» Т.С. Комарова Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005.  

- Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). Лыкова И.А – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006; 

- «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством» 

Голоменникова О. А. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова. – М., 2007. 

- «Занятия по конструированию из строительного материала». Куцакова Л.В. М.2006. 

- «Конструирование» З.В. Лиштван, 1981 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Пособие для воспитателей  Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990 

- «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»  Зацепина М. Б.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Т.А. Бударина, О.А. Маркеев, 

2010 

- Аудиокассеты, DVD-диски с записями музыкальных произведений 

     Серия «Мир в картинках» 

- Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

- Каргополь — народная игрушка. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

- Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

         Рабочие тетради 

- Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

- Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

- Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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- Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

- Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

- Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Технологии: 

- «Физическая культура в детском саду. ФГОС ДО 3-4 года» Л.И. Пензулаева, 2016 

- «Физическая культура в детском саду. ФГОС ДО 4-5 года» Л.И. Пензулаева, 2016 

- «Физическая культура в детском саду. ФГОС ДО 5-6 года» Л.И. Пензулаева, 2016 

- «Физическая культура в детском саду. ФГОС ДО 6-7 года» Л.И. Пензулаева, 2016 

- «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений ФГОС ДО 3-7 лет» Л.И. 

Пензулаева, 2016 

- «Физкультурные комплексы дома и в детском саду» Р.В. Реутский, 2015  

- «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Часть 1 и 2» Е.А. Тимофеева, Е.А. 

Сагайдачная, Н.Л.Кондратьева, 2009 

- «Уроки Мойдодыра»   Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997; 

 - «Уроки этикета»  С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996; 

- «Я и мое тело»  С.Е. Шукшина, 2004 

          - «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет»  Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002; 

- «Утренняя гимнастика в  детском саду» Т.Е. Харченко, 2007 

- «Русские народные подвижные игры» М.Ф. Литвинова, 1986 

- «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»  Вавилова Е.Н., 1983 

- «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении» А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков.  

Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется в соответствии с 

потребностями Учреждения на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 

Учредителя на основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов 

доходов от приносящей доход деятельности в соответствии с  нормативами обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти муниципального 

образования Туруханский район, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

ФГОС ДО. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Туруханский 

район. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Учреждения 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 



  
 

103 

 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Учреждения.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

Учреждения, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах  и в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления Учреждения. 

Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной 

среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При 

реализации Программы примерные нормативные затраты определяются с учетом следующих 

потребностей в дополнительном финансовом обеспечении: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного учителя-логопеда на группу компенсирующей направленности (из расчета 

на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной 

направленности), одного педагога-психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет 

– до 12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в 

том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет       

– до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями 

речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, установлены надбавки к оплате труда для педагогических работников, 

работающих в компенсационной группе и непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ТНР в размере 20%.   

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 
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- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка 

с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

Организация образовательного процесса с детьми, имеющими ТНР, направлена: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Деятельность групп, где есть дети с ТНР, сочетает в себе  два организационных подхода: 

- в расписании занятий (календарный план образовательной деятельности) с учетом 

занятий педагогов-специалистов, предусмотренных АООП Учреждения;  

- в режиме дня. Режим дня в группе для разных детей может быть гибким. Организация 

деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. Не смотря на наличие 

календарного планирования образовательной деятельности, Программа  оставляет педагогам 

возможность для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Учреждения. 
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При планировании воспитательно-образовательной работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АООП следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитывать индивидуальные особенности детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность воспитанниками с ОВЗ осуществляется как в 

процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре; 

• активных действий в организованной среде (свободная игра в групповом помещении, 

прогулка на детских прогулочных площадках); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• праздников, конкурсов, развлечений. Праздники, конкурсы, развлечения — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Примерные образовательные темы  логопедической  группы  

 

Месяц Название недели 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Логопедическое обследование.  Грибы. Ягоды. 

Октябрь Во саду ли в 

огород 

(фрукты/овощи) 

Осень в лесу. 

Деревья. 

Перелетные 

птицы. 

Дикие 

животные  

осенью. 

Ноябрь Мониторинг Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Моя семья. 

День матери 
Домашние животные, птицы. 

Декабрь Зима. Зимующие птицы. Новогодний праздник 

Январь Каникулы 

«Рождество 

Христово» 

 

Профессии 

 

Неделя детской книги: 

 С.Я. Маршак; К.И. Чуковский; 

С.В. Михалков; 

 А.Л. Барто; А.С. Пушкин. 

Февраль Посуда Животные 

жарких стран 

 

Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества 

Комнатные 

растения. 

Март Ранняя весна.8 

марта 

Рыбы. Наша Родина - 

Россия 

Неделя театра 

Апрель Неделя Здоровья День 

космонавтики 

Весна.  День 

Земли.  

Весна. Весенние 

цветы. 

Май День Победы 

 

Логопедическое обследование. 

Мониторинг 

Транспорт. 

ПДД 

 Насекомые Школа 
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Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий. Занятия могут проводиться   по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

 

План организованной образовательной деятельности логопедической  группы  

(компенсационной)  

Инвариантная часть (обязательная) 
Образовател

ьные  

Области/ 

направлена 

развития 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки  

Старшая группа (5-6лет) 

25мин. 

Подготовительная к школе группа  

(6-7лет) 

30мин. 

Периоды 

1 2 3 1 2 3 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 

Рисование  2 2 2 2 2 2 

Лепка  1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 

Аппликация 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 1 (черед.) 

Прикладное 

творчество (Ручной 

труд) 
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Итого  6 

(2ч.30 

мин.) 

6 

(2ч.30мин

.) 

6 

(2ч.30 

мин.) 

6 

(3ч.) 

6 

(3ч.) 

6  

(3ч.) 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП(вариативная 

часть) 

1 1 1 2 2 2 

Ознакомление с 

окружающим 

миром:  

- Предметное 

окружение.   

- Явления 

общественной 

жизни 

 - Природное 

окружение 

(вариативная часть) 

1 

(черед.) 

 

1 

(черед.) 

 

 

 

1 

(черед.) 

 

 

 

 

1 (черед.) 

 

 

 

1 (черед.) 

 

1 (черед.) 

 

 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное  

развитие 

 ОБЖ (вариативная 

часть) 

Итого 2 

(50мин.) 

2 

(50 мин.) 

2 

(50 мин.) 

3 

(1ч. 

30мин) 

3 

(1ч. 

30мин) 

3 

(1ч. 

30мин) 

Речевое 

развитие 

Логопедическое 

(вариативная 

часть): 

Развитие речи 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

Обучение грамоте - 1 1 1 2 2 

По  фонетике 2 2 2 1 1 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в течение дня 

Итого  3 

(1ч.15ми

н) 

4 

(1ч.40мин

) 

4 

(1ч.40мин

) 

5 

(2ч.30ми

н) 

5 

(2ч.30мин

) 

5 

(2ч.30мин

) 

Физическое 

развитие 

2+1 

(час игры) 

2+1 

(час 

игры) 

2+1 

(час игры) 

2+1 

(час игры) 

2+1 

(час 

игры) 

2+1 

(час игры) 

2+1 

(час игры) 

Итого 3  

(1ч. 15 

мин) 

3  

(1ч.15 

мин) 

3  

(1ч.15 

мин)  

3  

(1ч.15 

мин) 

3  

(1ч.15 

мин) 

3  

(1ч.15 

мин) 

Итого в неделю 5ч 

50мин 

(14) 

6ч 15мин 

(15) 

6ч 15 мин 

(15) 

8ч 

30мин 

(17) 

8ч 30мин 

(17) 

8ч 30мин 

(17) 

Каникулы (28.12-14.01) 

Итого в месяц 22ч 

40мин 

(56) 

24ч 

20мин. 

(60) 

24ч 20мин 

(60) 

34ч (68) 34ч (68) 34ч (68) 

Итого в год 210ч 

(504) 

225ч (540) 

 

225ч (540) 270ч  

(578) 

 

270ч (578) 270ч (578) 
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План  дополнительного образования  логопедической  группы  

Вариативная часть 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Ф.И.О. 

педагога 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

 (6-7 лет) 

лет 
20-25 мин. 25-30 мин 

Кол-во 

детей 

 

 

Учебная нагрузка  

(кол-во занятий/час, 

мин.) 

 

 

 

Кол-во 

детей 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка  

(кол-во 

занятий/час, мин.) 

 неделя год 

 

неделя год 

 Кружок «Радуга», 

изобразительная деятельность 

 

 

Блохина Л.А. 

Воспитатель 

д/с «Сказка» 

 

 

 

12 1/25 мин. 34/17ч. 12 1/30мин. 34/17ч. 

 

План организованной образовательной деятельности комбинированной старшей  группы   

 
Направления 

деятельности 

Образователь

ные  

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки 25 мин. 

 

Дети с ОВЗ Дети норма 

Периоды 

1 2 3 1 

                                                                                                        Инвариантная часть (обязательная) 

Художествен

но – 

эстетическо

е развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование  2 2 2 2 

Лепка   

1 

(черед.) 

 

1 (черед.) 

 

1 (черед.) 

 

1 (черед.) Аппликация 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

1 

(черед.) 

 

1 (черед.) 

 

1 (черед.) 

 

1 (черед.) 

Прикладное 

творчество  

(ручной труд) 

Итого 6 (2ч.30 

мин.) 

6 (2ч.30 

мин.) 

6 (2ч.30 

мин.) 

6 (2ч.30 мин.) 

Познаватель

ное развитие 

Познавательн

ое  развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 

Ребенок и 

окружающий мир: 

- Предметное 

окружение.   

- Явления 

общественной 

жизни 

 - Природное 

окружение 

(вариативная 

часть) 

1(черед.

) 

 

1(черед.) 

 

 

 

1(черед.) 

 

 

 

1(черед.) 

 

Социально –

коммуникат

ивное  

развитие* 

Социально-

коммуникати

вное  

развитие* 

 - ОБЖ 

(вариативная 

часть) 

Итого 2 (50 

мин.) 

2 (50 

мин.) 

2 (50 

мин.) 

2 (50 мин.) 

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Логопедическое 

(вариативная 

часть): 

Развитие речи 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1  

(с воспитателем) 

Обучение грамоте - 1 1 1(со второго 

полугодия) 
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*Совместная деятельность воспитателя с детьми в течение дня 

            **Для детей 5 - 7 лет час игры организовываются на открытом воздухе (по погодным условиям). 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

 

Режим дня логопедической  группы 

  

Режимные моменты 5-6лет 6-7лет 

1 половина дня 

Прием детей,  осмотр. Взаимодействие с родителями. 

Утренняя гимнастика. Закаливающие процедуры. Чтение 

художественной литературы. Работа по заданию логопеда. 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к первому завтраку. Завтрак. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство. Самообслуживание. Этикет. 
8.30-8.50 8.30-8. 50 

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми  
8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (в том числе 

логопедические и коррекционно-вспомогательные занятия по 

плану учителя-логопеда) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.25-10.55 

 

Подготовка ко второму  завтраку. Завтрак. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство.  Самообслуживание. Этикет. 

10.00-10.15 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке. Самообслуживание  

Прогулка. Наблюдение в природе.  Труд в природе и в быту. 

Игровая деятельность.  Индивидуальная работа по развитию 

движений.  

10.40-12.25 10.55-12.30 

Возвращение с прогулки. Самообслуживание. Водные, 

закаливающие процедуры. Чтение  художественной 

литературы. Работа по заданию логопеда    

12.30-12.40 12.30-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические  процедуры.  

Дежурство. Самообслуживание. Этикет. 

12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Водные, закаливающие процедуры. 

Самообслуживание. Чтение художественной литературы.  Сон  

13.10-15.30 13.15-15.30 

2 половина дня   

Постепенный подъем. Водные, закаливающие процедуры. 15.25 -15.50 15.25 -15.50 

По  фонетике 2 2 2 - 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в течение 

дня 

 

Итого   3 (1ч. 

15мин.) 

4 (1ч. 

40мин.) 

 

4 (1ч. 

40мин.) 

2 (50 мин.) 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 2+1(час 

игры)** 

2+1(час 

игры)** 

2+1(час 

игры)** 

2+1(час игры)** 

Итого   3 (1ч 15 

мин.) 

3 (1ч 15 

мин.) 

3 (1ч 15 

мин.) 

3 (1ч 15 мин.) 

Итого в неделю 14 (5ч 

50мин.) 

15 (6ч 

15мин.) 

15 (6ч 

15мин.) 

13 (5ч. 25мин.) 

Каникулы (28.12-14.01)  

Итого в месяц 56 (22ч 

40 мин.) 

60 (24ч 

20мин.) 

60 (24ч 

20мин.) 

52 (21 ч. 40мин.) 

Итого в год 504 

(210ч.) 

540 

(225ч.) 

540 

(225ч.) 

442 (184ч. 

10мин.) 
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Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

Самообслуживание.  

Подготовка к полднику. Полдник.  Гигиенические  процедуры.  

Дежурство. Самообслуживание. Этикет  

15.50 -16.10 15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке. Самообслуживание. 

Прогулка. Наблюдение в природе.  Труд в природе и в быту. 

Игровая деятельность.  Индивидуальная работа по развитию 

движений. Час игры 1 раз в неделю. 

16.10-17.20 16.10-17.20 

Возвращение с прогулки. Самообслуживание. Чтение  

художественной литературы. Работа по заданию логопеда    

17.20-17.40 17.20-17.40 

Подготовка к ужину. Ужин. Гигиенические  процедуры.  

Дежурство. Самообслуживание. Этикет  

17.40-18.00 17.40-18.00 

Работа по заданию логопеда. Чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа. Самостоятельная игровая 

и художественная деятельность детей  

Уход домой. Взаимодействие с семьей  

18.00-19.00 18.00-19.00 

 

Годовой календарный график занятий  старшей логопедической группы 

2018-2019 учебный год I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Дни 

недели 

Утро Ответственный 

 

Вечер Ответственный 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1) 9.00 

Ребенок и окружающий 

мир: Предметное 

окружение. Явления 

общественной жизни. 

Природное окружение 

 2) 9.50  

Музыка 

3) 10.20 

Рисование 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

16:30  

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1). 9.00 

 Фронтальное 

логопедическое 

2). 9:30 

Конструктивно-модельная 

деятельность / 

Прикладное творчество 

(чередуются) 

3) 10.00 

Физическая культура 

Учитель - 

логопед 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

16.00 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

  

 

С
р

ед
а

 

1) 9.00  

Развитие речи 

2).  9.30  

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

 

16.00 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

16.30 

Час игры 

Воспитатель  

 

 

 

 

Воспитатель 
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Ч
ет

в
ер

г
 

1) 9.00  

Фронтальное 

логопедическое 

2). 9.50    

Музыка 

3). 10.20 

Рисование 

Учитель - 

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель  

 

16.00 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1) 9.00   

Лепка / Аппликация 

(чередуется) 

2). 10.00  

Физическая культура 

 

Воспитатель  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

16.00 

Кружок 

«Радуга» 

 

16:30 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

Руководитель 

кружка 

 

 

Воспитатель 

 

Годовой календарный график занятий  старшей логопедической группы 

2018 - 2019 учебный год  II период, III период  

(декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) 

 

Дни 

недели 

Утро Ответственный 

 

Вечер Ответственный 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1) 9.00 

 Ребенок и окружающий 

мир: Предметное 

окружение. Явления 

общественной жизни. 

Экологическое 

воспитание. 

2) 9.50  

Музыка 

3) 10.20  

Фронтальное 

логопедическое 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

Музыкальный  

руководитель 

 

Учитель - 

логопед 

1) 16.00  

Рисование 

 

16.30 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

Воспитатель  

  

В
т
о
р

н
и

к
 

1) 9.00 

 Фронтальное 

логопедическое 

2). 9:30 

Конструктивно-модельная 

деятельность / 

Прикладное творчество 

(чередуются) 

3) 10.00 

Физическая культура 

Учитель - 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 Инструктор по 

физ. культуре 

16.00 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

Воспитатель 
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С
р

ед
а

 
1) 9.00  

Развитие речи 

2)  9.40  

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

 

16.00 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

16.30 

Час игры 

Воспитатель  

 

 

 

 

Воспитатель  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1) 9.00  

Фронтальное 

логопедическое 

2). 9.50    

Музыка 

3). 10.20 

Рисование 

Учитель - 

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель  

16.00 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

Воспитатель 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1) 9.00  Лепка / 

Аппликация (чередуется) 

2) 10.00 

Физическая культура 

Воспитатель  

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

16.00 

Кружок 

«Радуга» 

16:30 

Работа по 

заданию 

логопеда 

(30 мин.) 

 

Руководитель 

кружка 

 

Воспитатель 

 
Годовой календарный график занятий  

 подготовительной к школе логопедической группы  
2019-2020 учебный год I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 

Дни 

недели 

Утро Ответственный Вечер Ответственный 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.) 9.00. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2.) 9.40.  

Логопедическое занятие 

по развитию речи 

3.) 10.20.  

Физическая культура 

Воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

16.00. 

Рисование 

 

 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня  

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.) 9.00. 

Логопедическое занятие 

по фонетике 

2.) 9.40.  

Конструктивно-модельная 

деятельность / 

Прикладное творчество 

(чередуются) 

3.) 10.20  

Музыка 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Воспитатель 
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ср
ед

а
 

 

1.) 9.00. 

Логопедическое занятие 

по развитию речи 

2.) 9.40.  

ФЭМП 

3.) 10.20. 

Рисование 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

16.00. 

Физическая 

культура. 

Час игры на 

улице (по 

погодным 

условиям) 

 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ч
ет

в
ер

г
 

1.) 9.00.  

Лепка/аппликация 

2.) 9.40.  

Логопедическое занятие 

по обучению грамоте 

3.) 10.20. 

 Физическая культура 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

16:00 

Кружок «Радуга» 

 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Руководитель 

кружка 

 

Воспитатель 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.) 9:00  

Музыка 

2.) 9.40. 

ФЭМП 

2.) 10.20. 

Логопедическое занятие 

по развитию речи 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

 Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Воспитатель 

 
Годовой календарный график занятий  

 подготовительной к школе логопедической группы  
2019-2020 учебный год II,  III периоды  (декабрь, январь, февраль, март, апрель, май)  

 
Дни 
недели 

Утро Ответственный Вечер Ответственный 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.) 9.00. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2.) 9.40.  

Логопедическое занятие 

по развитию речи 

3.) 10.20.  

Физическая культура 

Воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 16.00. 

Рисование 

 

 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня  

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.) 9.00. 

Логопедическое занятие 

по обучению грамоте 

2.) 9.40.  

Конструктивно-модельная 

деятельность / 

Прикладное творчество 

(чередуются) 

3.) 10.20  

Музыка 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Воспитатель 
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ср
ед

а
 

1.) 9.00. 

Логопедическое занятие 

по развитию речи 

2.) 9.40.  

ФЭМП 

3.) 10.20. 

Рисование 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

16.00. 

Физическая 

культура. 

Час игры на 

улице (по 

погодным 

условиям) 

 

 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ч
ет

в
ер

г
 

1.) 9.00.  

Лепка/аппликация 

2.) 9.40.  

Логопедическое занятие 

по обучению грамоте 

3.) 10.20. 

 Физическая культура 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

16:00 

Кружок «Радуга» 

 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Руководитель 

кружка 

 

Воспитатель 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.) 9:00  

Музыка 

2.) 9.40. 

ФЭМП 

2.) 10.20. 

Логопедическое занятие 

по развитию речи 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

 16.00. 

Работа по 

заданию 

логопеда в 

режиме дня 

Воспитатель 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

17. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

18. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
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02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

23. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

26. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

          

           4. Краткая презентация 

АООП является нормативно – управленческим документом, предназначена 

специалистам Учреждения для обучения и воспитания в течение двух лет детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с ТНР. 

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 (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 
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АООП для детей с ТНР обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах ДОУ: 

- в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

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

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей с ОВЗ, на которых ориентирована 

Программа 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 

— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

         Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала, лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
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предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязатъ 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поитъ — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, 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: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существи-

тельных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 



  
 

120 

 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой). 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой 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 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 
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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, не свойственные 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 (дому- ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

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 падежа 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 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. 

 

Для детей с ТНР всех уровней характерно снижение развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий 
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У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

У таких детей наблюдается быстрая утомляемость, длительный период адаптации к 

новым жизненным условиям из-за проблем в коммуникации.  

 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана с 

учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Система взаимодействия детского сада с семьей строиться на следующих принципах: 

Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса  конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей 

участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – детский сад – профессиональный 

помощник семьи в воспитании ребенка. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 

отношений, развитии собственного «Я».  

        Отношения ДОУ с родителями определяет родительский договор.  

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, 

плановый характер. Перспективно-тематическое планирование работы с родителями на 

учебный год ведется как на уровне групп, так и на уровне детского сада в целом. В основе 

социального партнерства с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Отношения ДОУ с родителями определяет родительский договор.  

        Приоритетными направлениями работы являются: 

         - Включение семьи в организацию жизнедеятельности детей в детском саду. 

         - Повышение педагогической культуры и знаний родителей. 

      Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

отношения с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

Кроме того, работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

http://www.fgosreestr.ru/
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социальных 

сетях и др.). 

Планируемый результат работы с родителями:  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные или 

групповые консультации, родительские собрание, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, открытые мероприятия, памятки, буклеты и т.д. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, домашние задания, 

мастер-классы, деловые игры, тренинги, сайт Учреждения, оформление информационных 

стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады и др. 

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме 

те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость 

закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно 

решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

 

Модель сотрудничества специалистов Учреждения с семьями воспитанников 

Семья 

Специалисты Учреждения Формы взаимодействия 

Заведующий Презентация ДОУ, его сотрудников, специалистов 

Изучение запросов родителей. 

Решение организационных вопросов. 

Заключение договора. 

Общие родительские собрания, совместные педсоветы. 

Экскурсии по детскому саду. 

Беседы. 

ПМПк. 

Старший воспитатель Анкетирование, сбор информации. 

Консультирование. 

Организация открытых мероприятий. 

Наглядная агитация. 

ПМПк. 

Организация конкурсов, выставок. 

Координация работы специалистов. 

Воспитатель Консультирование. 

Родительские собрания. 

Совместные мероприятия в группе. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Наглядная агитация. 

Анкетирование. 

Показ педагогического процесса. 

Медицинская сестра Наблюдение и информирование родителей за состоянием и 

здоровьем детей. 
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Консультирование. 

Родительские собрания. 

Наглядная агитация. 

Инструктор по физической 

культуре 

Спортивные мероприятия, досуги, развлечения, праздники. 

Консультирование. 

Наглядная агитация. 

Музыкальный руководитель Музыкальные мероприятия, досуги, развлечения, праздники. 

Организация открытых мероприятий. 

Консультирование. 

Наглядная агитация. 

Педагог-психолог Анкетирование, сбор информации.  

Изучение контингента родителей. 

Консультирование, беседы. 

Привлечение родителей к выполнению индивидуальных 

занятий с детьми. 

Наглядная агитация. 

ПМПк. 

Учитель-логопед Консультирование, беседы. 

Привлечение родителей к выполнению индивидуальных 

занятий с детьми. 

Наглядная агитация. 

ПМПк. 
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